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Abstract 

The article outlines some theoretical aspects of the influence of family structure on the formation of the value 

system of minors. The results of a study of the values of high school students who are brought up in complete 

(both parents) and single-parent families are presented. A comparative analysis of the ranks of terminal and instru-

mental values is presented for representatives of these groups. 

Аннотация 

В статье изложены некоторые теоретические аспекты влияния структуры семьи на формирование цен-

ностной системы несовершеннолетних. Приводятся результаты исследования ценностей и ценностных 

ориентаций старшеклассников, которые воспитываются в полных (оба родителя) и неполных (один роди-

тель) семьях. Подаётся сравнительный анализ рангов терминальных и инструментальных ценностей у 

представителей указанных групп данной возрастной категории.  
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Социально-экономическая ситуация в Украине 

обусловила возрастание роли семьи в процессе вос-

питания подрастающего поколения. В последнее 

десятилетие отмечено четкое разграничение функ-

ций и полномочий государства и семьи - в совре-

менном общественном контексте каждая семья са-

мостоятельно решает проблемы, что способствует 

развитию личной ответственности [18, с. 70]. 

Работы, посвященные проблемам функциони-

рования семьи, в основном анализируют ее воспи-

тательный потенциал, роль каждого из супругов, 

взаимоотношения родителей и детей, репродуктив-

ную функцию в смысле воспроизводства населе-

ния. В тоже время недостаточно учитывается про-

цесс формирования психофизиологической, лич-

ностной, социальной идентичности ребенка. 

Именно они определяют единство и взаимное вли-

яние физиологических и психических процессов, 

смысловых установок, системы социальных харак-

теристик [9, с. 190]. Мало внимания уделяется це-

лостному влиянию потенциала семьи на качествен-

ное развитие и формирование личностных особен-

ностей человека. Мало изучено влияние жизненных 

ситуаций в детском и подростковом возрасте на 

дальнейший жизненный путь личности [12, с. 112-

113]. Наряду с другими факторами жизненная ситу-

ация, в которой находится ребенок, влияет на фор-

мирование мировоззрения, в основе которого лежат 

ценности. Изучение ценностей и ценностных ори-

ентаций, в зависимости от жизненной ситуации 

развития ребенка, позволяет прогнозировать пове-

дение как отдельной личности, так и соответствую-

щей социальной группы. 

Традиционно семью определяют как форму 

общения людей, которая состоит из находящихся в 

браке супругов, их детей (собственных или усынов-

ленных), а также, в некоторых случаях, других лиц, 

связанных с выше перечисленными лицами род-

ственными связями [13, с. 371; 14, с. 258]. Такое 

определение не обладает абсолютной точностью, 

однако включает в себя все существенные характе-

ристики семьи на любых стадиях ее развития, в том 

числе на стадии формирования или распада. 

В настоящее время выделяют более 40 типов, 

видов и форм семьи, которые различаются между 

собой по составу, по структуре, бытом, семейным 

укладом, по типу иерархии в семье и тому подоб-
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ное. Независимо от этого, именно семья характери-

зуется наиболее устойчивым и долговременным 

воздействием на ребенка, сравнительно с другими 

социальными группами: школьным коллективом, 

формальными и неформальными группировками 

сверстников и т.д. [8, с. 10-11]. 

К. Рубин, автор модели социоэмоциональной 

регуляции поведения человека считает, что соци-

ально-эмоциональное развитие личности определя-

ется характером взаимоотношений с окружающим 

миром в детстве и регулируется взаимодействием 

интраиндивидуальных, интериндивидуальных и 

макросистемных сил. 

Интраиндивидуальные силы определяются 

особенностями темперамента, в основе которого 

лежат врожденные физиологические процессы. Ин-

териндивидуальные силы рассматриваются как 

опыт общения ребенка с родителями, который ин-

терпретируется в терминах надежных и ненадеж-

ных взаимоотношений. В первом случае родители 

– чувствительные, поддерживают ребенка, стиму-

лируют уверенность в себе, что способствует воз-

никновению доверия к миру, увеличению социаль-

ной активности. Ненадежные взаимоотношения – 

родители не чувствуют ребенка, постоянно раздра-

жены, для их поведения характерна постоянная 

нервозность. Это угнетает познавательную актив-

ность ребёнка, снижает самооценку, уверенность в 

себе, приводит к отчуждению от других людей. 

Макросистемные силы характеризуют эконо-

мическое положение генетической семьи, образо-

вание родителей, характер взаимоотношений в се-

мье (эмоциональное благополучие, частота семей-

ных ссор, периоды кризиса). Неблагоприятные 

семейные отношения могут привести к неадекват-

ному поведению ребёнка в будущем [3, с. 101]. 

Неблагоприятный психологический климат се-

мьи приводит к депрессиям, психической напря-

женности, дефициту положительных эмоций, по-

стоянным конфликтам, что, в свою очередь, может 

вызвать тяжелые психические травмы. Негативные 

примеры взаимоотношений могут закрепиться в 

личностном опыте ребенка и выступать в качестве 

стандарта при взаимодействии с другими людьми в 

будущем. 

Исследователи обращают внимание на тот 

факт, что семья может играть ведущую роль в воз-

никновении патогенных ситуаций и психотравми-

рующих переживаний ребенка. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что семейные события вос-

принимаются более чувствительно, чем внешние 

аналогичные события в сфере учёбы, трудовой дея-

тельности, отношений со сверстниками. Уклад се-

мьи характеризуется открытостью, а значит, боль-

шей чувствительностью члена семьи на различные 

семейные воздействия, в том числе и травмирую-

щие. В семье индивид наиболее доступен воздей-

ствию со стороны других её членов, его слабые и 

сильные стороны проявляются наиболее открыто 

[6, с. 61; 16, с. 151; 17, с. 97]. 

Среди проблем, с которыми сталкивается се-

мья в течение жизненного цикла наибольшую 

остроту имеют те, которые возникают при отсут-

ствии в семье одного из ее членов. У таких семей 

есть ряд общих нарушений. Одно из них - так назы-

ваемая функциональная пустота, то есть ситуация, 

когда одна из ролей, необходимых для успешного 

функционирования семьи, не выполняется. Как 

правило, ребёнок испытывает трудности адаптации 

к факту самого события, которое породило небла-

гоприятный вариант развития семьи [11, с. 78]. 

В неполных семьях, не имеющих отца, сужа-

ется круг внутрисемейного общения, уменьшаются 

воспитательные возможности. Женщина часто пси-

хологически травмирована, а это негативно влияет 

на её отношение к детям. Как показывают исследо-

вания, сильная зависимость ребенка от матери ча-

сто сочетается с чувством враждебности к ней. 

Иногда дети идеализируют отсутствующего отца. 

Отсутствие отца негативно сказывается на детях и 

в будущем. Они часто имеют заниженный уровень 

притязаний, у них выше уровень тревожности, 

чаще встречаются невротические симптомы. От-

сутствие отца отрицательно сказывается и на учеб-

ной успеваемости, самоуважении, особенно у маль-

чиков [21, р. 401]. У детей из неполных семей огра-

ничены возможности развивать свои способности, 

они более склонны к употреблению алкоголя, пра-

вонарушениям [15, с. 176]. 

Ситуация полной семьи кажется им нереаль-

ной. Мать реальная, когда она одна, а если появля-

ется отец, ребенок не знает, как должен себя вести 

в его присутствии [19, с. 212]. 

У мальчиков-подростков из неполной семьи 

наблюдаются отклонения в сфере полового созре-

вания, полоролевой идентичности, самоопределе-

ния. Характерно усвоение «женских» черт поведе-

ния - пассивности, нерешительности, неуверенно-

сти. Противоположным является попытка усвоить 

искаженный вульгаризованный образ «мужского» 

поведения. Болезненно обострённое стремление 

утвердиться в мужской роли приводит к усилению 

протестных форм поведения, проявлений агрессив-

ности и конфликтности по отношению к окружаю-

щим. Полоролевое самоопределение мальчиков из 

неполной семьи происходит с некоторым опозда-

нием [2, с. 517; 5, 112; 7, с. 11]. 

Развод родителей лишает ребенка чувство без-

опасности. У ребенка из неполной семьи исчезают 

уверенность, уравновешенность, что отражается во 

взаимоотношениях с людьми вне дома. Неполно-

стью реализуется такая обязательная потребность, 

как определение своего собственного места в 

жизни, осознание своей собственной значимости, 

собственного «Я». 

Следует иметь в виду, что в ситуации непол-

ной семьи меняется не только количество, но и ка-

чество взаимоотношений. У ребенка, который жи-

вет с одним из родителей, меньше возможности 

знакомиться с различными вариантами социаль-

ного опыта. Ограничение круга основных социаль-

ных ролей, которые узнает ребенок в неполной се-

мье сказывается на его общем развитии, поскольку 

знакома лишь роль одного из родителей. Считают, 
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что ограничение возможности знакомиться с раз-

личными общественными ролями в неполной семье 

больше касается девочек, поскольку мальчики бла-

годаря спортивным, техническим и другим интере-

сам находят достаточное количество мужских при-

меров. Девочки, которые воспитываются одной ма-

терью, могут иметь неправильное мнение о 

мужчинах, что может привести к деформирован-

ному представлению об эротике и сексе, хотя по 

личностным качествам родители склонны оцени-

вать девочек несколько выше, чем мальчиков [10, с. 

44]. 

Различают три основные эмоциональные реак-

ции детей на развод. Первая - это враждебность к 

родителям, поскольку у них снижается чувство соб-

ственного благополучия, возникают и развиваются 

страхи, раздражительность. Вторая – переживания, 

вызванные изменениями в образе жизни ребенка. 

Третье – чувство потери уверенности и эмоцио-

нальной поддержки [20, р. 307]. Нестабильное эмо-

циональное состояние ребенка, обусловленное 

жизненной ситуацией, влияет на становление его 

мировоззрения, формирование системы ценностей 

и ценностных ориентаций. 

Исходя из вышесказанного, целесообразным 

видится изучение структуры ценностей и ценност-

ных ориентаций старшеклассников, которые воспи-

тываются в полных и неполных семьях. Это позво-

лит индивидуализировать учебно-воспитательный 

процесс, даст возможность применять психологам 

и педагогам наиболее эффективные индивидуаль-

ные методы психокорекционного влияния на ре-

бенка. 

Нами изучалась иерархия индивидуальных 

терминальных и инструментальных ценностей 

несовершеннолетних, воспитывающихся в полных 

и неполных семьях. С этой целью был использован 

опросник, разработанный М. Рокичем (RVS - 

Rokeach Value Survay). В исследовании принимали 

участие учащиеся 10-11 классов г. Львова и Львов-

ской области: 109 юношей и 123 девушки, вместе 

232 человека. 

Сравнительный анализ психодиагностических 

показателей старшеклассников из полных и непол-

ных семей показал довольно мало статистически 

значимых на 5%-уровне различий между этими 

группами. Существенное отличие наблюдается по 

таким терминальным желанным ценностями, как 

достижение материального благополучия, до-

статка, лидерство, первенство и терминальной ре-

альной ценностью – физическое удовольствие от 

жизни, здоровья. 

Старшеклассники из неполных семей склонны 

отвергать такую желаемую ценность как достиже-

ние материального достатка, тогда как респон-

денты из полных семей ставят ее рангом выше. 

Сравнение личностных потребностей и 

устремлений опрошенных показало, что ценность 

первенства, лидерства группой детей из неполных 

семей отвергается или занимает последние позиции 

в перечне. Несовершеннолетние из полных семей 

чаще ставят ее на более высокие позиции. 

Старшеклассники из полных семей реально 

чувствуют себя более здоровыми физически, полу-

чают большее удовольствие от жизни по сравне-

нию с детьми из неполных семей. 

По остальным ценностям значимых различий 

между средними арифметическими показателями 

респондентов, которые воспитываются в полных и 

неполных семьях не обнаружено. 

При анализе инструментальных ценностей де-

тей, которых воспитывают двое родителей и детей, 

воспитываемых одним из родителей, статистически 

значимых различий не выявлено. 

Дальнейший анализ показал, что обе группы в 

желаемой и реальной ситуации на первые позиции 

при ранжировании ставят ценность любви, счаст-

ливой семейной жизни, а также дружбы и предан-

ности. Ценности творчество, слава и признание 

обеими группами испытуемых отвергаются как в 

реальной, так и в желаемой ситуации. 

Желание получать физическое удовольствие 

от жизни и быть здоровыми в обеих группах выра-

жено достаточно сильно, однако, как говорилось 

выше, в реальной ситуации дети из неполных семей 

оценивают наличие этой ценности у себя ниже, чем 

дети из полных семей. Дети из неполных семей 

склонны отвергать лидерство и первенство как в ре-

альной, так и в желаемом ситуации, то есть стрем-

ление быть лидерами, удерживать первенство в бу-

дущем у них выражено значительно меньше, чем у 

детей из полных семей. Можем предположить, что 

структура генетической семьи, в которой воспиты-

вается ребенок, соответственно влияет на формиро-

вание амбициозных тенденций личности, причем у 

детей из полных семей эта характеристика выра-

жена сильнее. 

Нами отмечено, что статистически значимых 

различий в ранжировании инструментальных цен-

ностей старшеклассниками из полных и неполных 

семей не обнаружено. Однако, наблюдается тен-

денция приближения к статистической значимости 

различия по показателям высокий уровень притяза-

ний, высокие запросы, а также проницательность, 

догадливость и интуиция. Несовершеннолетние из 

полных семей несколько ниже оценивают необхо-

димость в будущем такой ценности, как высокий 

уровень притязаний, высокие запросы, а также про-

ницательность, догадливость и интуиция. Старше-

классники из неполных семей придают указанным 

ценностям в будущем большее значение. 

Анализируя общие профили инструменталь-

ных ценностей можно предположить, что основ-

ными нынешними (реальные ценности) и буду-

щими (желаемые ценности) «инструментами» для 

достижения цели и саморазвития независимо от 

структуры и состава родительской семьи, дети счи-

тают доброту, отзывчивость, заботливость, альтру-

изм, здоровый образ жизни, жизнелюбие, чест-

ность, искренность, верность. Однако дети из не-

полных семей более решительны, настойчивы, 

непоколебимы – эта ценность поставлена ими на 

одном уровне со здоровым образом жизни, честно-

стью, верностью. 
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Методика М. Рокича позволяет определить 

степень удовлетворения потребностей личности, 

направлений и тенденций ее развития. Об этом сви-

детельствуют расхождения между рангами реаль-

ных и идеальных ценностей. Результаты сравни-

тельного анализа реальных и желаемых ценностей 

у старшеклассников из полных и неполных семей 

показывают, что дети из неполных семей не выяв-

ляют чёткой тенденции развития: единственное 

статистически значимое на 5% уровне отличие в 

этой группе наблюдается между желаемыми и ре-

альными рангами ценности образованности, проч-

ной системы знаний (терминальная ценность). В 

желаемой ситуации эта ценность у старшеклассни-

ков из неполных семей занимает значительно выше 

ранг (12,050) по сравнению с реальной ситуацией 

(8,950), что может свидетельствовать об одном из 

основных направлений развития личности – стрем-

ление приобрести знания и соответствующее обра-

зование.  

Несовершеннолетние из неполных семей не 

имеют четко выраженного удовлетворения от таких 

базовых потребностей, как потребность в безопас-

ности (материальное благосостояние, богатство) и 

потребность в принадлежности (счастливая семья, 

верные надежные друзья, полнота и эмоциональная 

насыщеность жизни, радость общения). 

По сравнению с ними, дети из полных семей 

имеют большее количество удовлетворенных по-

требностей и желаний, более упорядоченную си-

стему сложившихся потребностей и направлений 

саморазвития, что согласовывается с теорией 

иерархии потребностей А. Маслоу: динамика раз-

вития личности, в первую очередь, обусловлена 

удовлетворением потребностей низшего ранга и, на 

основе этого, формированием потребностей более 

высокого уровня. 

Среди терминальных ценностей у старшеклас-

сников из полных семей можно считать доминант-

ными следующие: радость общения, познание и от-

крытие нового, полнота и эмоциональная насыщен-

ность жизни, а также красота природы и искусства. 

Однако, последнюю ценность, по нашему мнению, 

следует считать еще до конца не сложившейся, по-

скольку ее можно отнести к более высокому 

уровню по сравнению с обозначенными другими. 

Среди ценностей-инструментов (средств до-

стижения целей и удовлетворения потребностей) 

сформированными у старшеклассников из полных 

семей можно считать такие: коммуникабельность и 

общительность, любознательность и наблюдатель-

ность, фантазия, воображение и оригинальность, 

терпимость к мыслям и взглядам других (толерант-

ность). По мнению несовершеннолетних из полных 

семей недостаточно развитыми у них есть такие 

умения и качества как: здоровый образ жизни и 

жизнелюбие; чуткость и альтруизм; решительность 

и настойчивость; трудолюбие; сила воли, самокон-

троль и самодисциплина; а также честность, ис-

кренность, верность и откровенность. 

Выводы. Как показывает наше исследование, 

формирование мировоззрения личности, в основе 

которого лежит система ценностей и ценностных 

ориентаций является сложным процессом, ведущая 

роль в котором принадлежит генетической семье. 

Эффективность педагогического и воспитатель-

ного воздействия на ребенка в большой степени за-

висит от учета его ценностной сферы, становление 

которой обусловлено структурой семьи и каче-

ством внутрисемейных отношений. Исходя из 

этого при планировании воспитательных воздей-

ствий следует опираться на знания об особенностях 

иерархии ценностных конструктов несовершенно-

летних в зависимости от жизненной ситуации. А 

именно: 

• в целом, старшеклассники из полных семей 

активно стремятся к саморазвитию, имеют доста-

точно четкие цели и ценности, тогда как старше-

классники из неполных семей имеют достаточно 

размытую, диффузную систему ценностей, менее 

критичны к своим социальным и психологическим 

способностям и умениям, не имеют четкой про-

граммы саморазвития; 

• изучение терминальных ценностей показы-

вает, что несовершеннолетние, которые воспитыва-

ются в полных и неполных семьях на первые пози-

ции ставят такие ценности, как любовь, счастливая 

семейная жизнь, дружба и преданность; 

• ценности творчество, слава и признание 

представители обеих групп считают для себя неак-

туальными; 

• старшеклассники из неполных семей при-

дают меньшее значение такой ценности, как дости-

жение материального благополучия, тогда как у 

воспитывающихся в полных семьях, она занимает 

более высокие ранги; 

• испытуемые из неполных семей склонны от-

вергать ценность первенства и лидерства, в то 

время как старшеклассники из полных семей при-

дают ей большего значения; 

• несовершеннолетние из полных семей чув-

ствуют себя более физически здоровыми, получают 

больше удовольствия от жизни;  

• общее для всех старшеклассников, которые 

воспитываются в неполных семьях – это прочная 

система знаний, образованность. 

Проведенное исследование, по нашему мне-

нию, позволяет лучше понять особенности форми-

рования ценностной сферы несовершеннолетних и 

влияние на ее становление жизненной ситуации 

полной и неполной семьи. 
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