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НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря на практически завершившуюся институционализацию неполных семей как особого 
типа семьи и численно растущего компонента современной демографической и семейно-брачной 
структуры населения, семьи с неполной структурой требуют более пристального исследова-
тельского анализа и внимания со стороны государства по причине их социальной уязвимости и 
неустойчивости. Целью работы является анализ социальных, экономических рисков, связанных 
с особенностями функционирования неполных семей, для демографической устойчивости, благо-
получия, демографической и национальной безопасности России. Задачи: концептуальный анализ 
неполной семьи с точки зрения содержания понятий «демографическая устойчивость», «демогра-
фическое благополучие», «демографическая безопасность»; систематизация и типологизация 
характеристик неполных семей на основе трудов современных российских и зарубежных авторов, 
посвященных трансформации родительских и семейных практик. Новизну работы составляет 
рассмотрение проблем неполных семей в парадигме демографического благополучия и безопас-
ности. Материалами послужили официальная демографическая статистика, результаты 
социологического исследования, проведенного в 2022 году Институтом демографических иссле-
дований ФНИСЦ РАН в рамках национального мониторинга «Демографическое самочувствие 
регионов России», публикации российских и зарубежных авторов, анализирующих разные аспекты 
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функционирования неполных семей. В статье использованы общенаучные аналитические ме-
тоды, методы статистико-демографического анализа, контент-анализа документов, каче-
ственные методы социологического исследования. Показана необходимость разработки мето-
дического инструментария и включения в индекс демографического благополучия индикаторов, 
связанных с количественными и качественными параметрами неполных семей. Направлениями 
будущих исследований могут стать сравнительный анализ и ранжирование субъектов России 
с точки зрения рисков, связанных с ростом доли неполных семей, текущего уровня жизни и со-
циальных, экономических проблем, с которыми они сталкиваются, для демографической и на-
циональной безопасности. Перспективным исследовательским направлением представляется 
анализ семейно-демографических трансформаций в группе этнонациональных республик с уче-
том их пространственно-географического расположения и с особым вниманием к пригранич-
ным территориям.

Неполные семьи, социальные риски, демографическая устойчивость, демографическое благо-
получие, демографическая безопасность, национальная безопасность.

Введение
Вопросы демографического и семейного 

благополучия приобрели большую значи-
мость в практической политике российского 
государства. Показателями изменения отно-
шения к данным сферам стали объявление 
2024 года Годом семьи, разработка нового 
национального проекта «Семья», монетар-
ные формы стимулирования рождаемости в 
стране. Новую волну институционализации 
получили, например, студенческие семьи. 
В этом контексте ожидаемой является ак-
туализация исследовательского интереса к 
разным формам, структурным типам семей. 
Изменение оснований для брака, все более 
распространяющаяся в обществе социаль-
ная приемлемость альтернативных форм 
брака, незарегистрированных сожительств, 
внебрачной рождаемости требуют переос-
мысления социальных и иных эффектов, по-
следствий распространения неполных семей 
не только на микро-, но и на макроуровне.

Национальный проект «Демография» 
предполагает оказание финансовой помо-
щи семьям при рождении детей, повышение 
занятости, внимание к старшему поколению, 
общественному здоровью, занятиям спортом1. 
Концепция демографического развития до 

1 Демография // Национальные проекты. URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/
demografiya (дата обращения 11.06.2024).

2 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. // Правительство Российской Федерации. URl: http://
government.ru/docs/all/61461 (дата обращения 11.06.2024).

3 URL: https://idrras.ru/news/2024/4/zasedanie-komissii-po-zashchite-materinstva.html

2025 года была нацелена на обеспечение ус-
ловий для устойчивого демографического 
развития страны, помимо роста рождаемо-
сти, на изменение факторов, непосредствен-
но приводящих к формированию неполных 
семей – увеличение продолжительности 
жизни, сокращение смертности, укрепление 
здоровья населения2. В новом национальном 
проекте «Семья», который будет реализовы-
ваться с 2025 года, особое значение прида-
ется критериям оценки эффективности на-
ционального проекта. «В число критериев 
эффективности нацпроекта мы предлагаем 
включить такие показатели, как: рождае-
мость, динамика браков и разводов, рост 
числа многодетных семей, постоянно про-
живающих в регионе, в том числе молодых. 
Для комплексной оценки рекомендуем ис-
пользовать критерии, позволяющие оце-
нить влияние нацпроекта на жизнь каждой 
семьи, на изменение ее благополучия с рож-
дением последующего ребенка, комфорт и 
доступность семейной инфраструктуры, по-
пуляризацию традиционных семейных цен-
ностей», – отметила вице-спикер Госдумы 
А.Ю. Кузнецова3.

Статья основывается на концепциях 
демографического благополучия, демо-
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графической стабильности, развиваемых 
российскими учеными С.В. Рязанцевым, 
Т.К. Ростовской, О.А. Золотаревой и др. 
(Ростовская, Золотарева, 2022; Рязанцев и др., 
2023), методологических подходах, исполь-
зованных в общенациональных докладах 
«Демографическое благополучие России» 
(2022, отв. ред. С.В. Рязанцев), «Демогра-
фическое самочувствие регионов России» 
(2022, отв. ред. Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова), 
монографии «Демографическое развитие 
России в контексте национальной безопас-
ности» (2022, отв. ред. Т.К. Ростовская).

Говоря об изученности вопроса, необ-
ходимо заметить, что неполным семьям в 
российской социологической и демографи-
ческой литературе посвящены работы, рас-
сматривающие их с методологических под-
ходов, присущих социологии управления, 
экономической социологии, анализу соци-
альной структуры и социальных институтов. 
В демографических работах исследователь-
ские акценты ставятся на динамике брач-
ности, разводимости, потенциале рождае-
мости в неполных семьях, коэффициентах 
детности. Однако работ, прогнозирующих 
социальные и другие риски неполных семей 
в рамках концепции благополучной семьи, 
практически нет.

В настоящее время на национальном 
уровне особое внимание уделено вопросам, 
связанным со стимулированием рождаемо-
сти, в том числе в неполных семьях. Авторы, 
отмечая комплексный характер возникно-
вения неполных семей (раннее овдовение, 
рождение ребенка вне брака), относят раз-
водимость к серьезным причинам форми-
рования монородительских семей. В России 
наблюдается стабильно высокий общий ко-
эффициент разводимости (2000 год – 4,3‰, 
2022 год – 4,7‰), что отражается на увели-
чении числа неполных семей. Количество 
разводов продолжает стремительно расти, 
как и количество лиц, не желающих реги-
стрировать брачные отношения, в т. ч. с це-
лью получения государственной поддержки 
родителей, одиноко воспитывающих детей.

В основе формирования неполной семьи 
лежат негативные события, такие как распад 

семьи в результате развода, ухода из семьи 
или смерти одного из родителей, несостояв-
шийся брак, незапланированная беремен-
ность, рождение ребенка вне брака и т. п., 
что обусловливает необходимость исследо-
вания не только социально-демографиче-
ских причин и факторов, влияющих на рост 
неполных семей, но и анализа риска угроз в 
парадигме устойчивости российских много-
поколенных семей.

В связи с этим целесообразно поддер-
живать и распространять ценности полной 
семьи, которая должна стать важной компо-
нентой государственной семейной и демо-
графической политики.

Неполные семьи в контексте демогра-
фической устойчивости и благополучия

Демографическая устойчивость совре-
менных обществ и государств рассматри-
вается в контексте анализа динамики та-
ких важных показателей, как рождаемость, 
смертность, а также старения населения. Рост 
в структуре населения группы старше 65 лет, 
который приводит к «стареющему обще-
ству», представляет собой угрозу демографи-
ческой устойчивости, которая ассоциирует-
ся с состоянием равновесия. Чем выше доля 
пожилого населения (7% – «стареющее обще-
ство», 14% – «общество престарелых», 21% – 
«общество сверхвозрастных») (Hu et al., 2024, 
p. 449), тем ниже демографическая устойчи-
вость. Л. Деметриус и другие авторы полага-
ют, что именно равновесное состояние ха-
рактеризует демографическую стабильность 
(Demetrius et al., 2004). Демографическая 
устойчивость/неустойчивость влияет на со-
стояние других макросистем, таких как эко-
номика и социальная сфера. И с этой точки 
зрения на демографическую устойчивость 
можно влиять политико-управленческими 
мерами. Проблемы депопуляции и старения 
населения в Италии, например, как пока-
зывает исследование С. Рейно и С. Микколи, 
подрывают экономическую и социальную 
устойчивость и требуют политического вме-
шательства (Reynaud, Miccoli, 2023, р. 17). 
Т.К. Ростовская и А.М. Ситковский характери-
зуют демографическую устойчивость как об-
щественно-политическую категорию, цель 
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государственной демографической полити-
ки по увеличению численности населения 
в странах, столкнувшихся с депопуляцией 
(Ростовская, Ситковский, 2024, с. 136).

В контексте рассматриваемой нами 
темы следует отметить, что демографиче-
ская устойчивость непосредственно связана 
с благоприятными социально-демографи-
ческими и экономическими условиями для 
роста рождаемости. Одной из особенностей 
неполных семей является меньшая детность 
по сравнению с полными семьями, среднее 
число рождений в неполной семье ниже, чем 
в семье, состоящей из супругов и детей, что 
подтверждает демографическая статисти-
ка. Средний размер домохозяйства, состо-
ящего из матери и детей (имеющего детей 
до 18 лет), в 2020 году составлял 2,6 чел., при 
среднем размере всех домохозяйств, имею-
щих в своем составе детей до 18 лет, – 3,9 чел.4 
Таким образом, неполные  семьи имеют не 
до конца реализованный репродуктивный 
потенциал, что влияет на общие показате-
ли воспроизводства населения.

По материалам Всероссийских пере-
писей населения 2002, 2010, 2020 гг. можно 
увидеть рост числа домохозяйств, в состав 

4 Всероссийская перепись населения – 2020 // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020 (дата обращения 13.06.2024).

которых входят одинокие родители, растет 
число нуклеарных неполных семей, возглав-
ляемых одинокими матерями и одинокими 
отцами (табл.). В 2010 году доля домохо-
зяйств, в составе которых были неполные 
семьи, равнялась 21,0% от общего числа до-
мохозяйств, в 2020 году – 26,4%.

Рост доли неполных семей в семейно- 
демографической структуре общества снижает 
потенциал рождаемости и воспроизводства 
населения, что создает состояние демогра-
фической неустойчивости. Одинокие ро-
дители, воспитывающие детей в условиях 
неполной семьи, из-за социально-экономи-
ческих проблем и вынужденной сверхзаня-
тости для материального обеспечения семьи 
могут иметь деформированные фамильные 
и репродуктивные установки. Показатели 
рождаемости и воспроизводства населе-
ния, несмотря на монетарное стимулирова-
ние, не имеют шанса существенно вырасти, 
если не снизить темпы роста разводимо-
сти. Бедность, низкий уровень жизни, пре-
имущественно, присущие неполным семьям, 
способствуют откладыванию рождения по-
следующих детей, препятствуют переходу к 
многодетной модели семьи.

Таблица. Неполные семьи России в составе домохозяйств 
разных структурных типов, 2002, 2010, 2020 гг.

Все домохозяйства
Домохозяйства, 

состоящие из матери 
с детьми

Домохозяйства, 
состоящие из отца с детьми

Домохозяйства, 
состоящие из матери (отца) 

отца с детьми, одного 
из родителей матери 

или отца

Домохозяйства, 
состоящие из матери (отца) 

с детьми, одного 
из родителей матери (отца) 

(или без него), прочих 
родственников 
(или без них) 

и не родственников 
(или без них)

2002 год
40969926 5625923 634517 1152378 1455892

2010 год
40541873 5576807 684277 1257190 996953

2020 год
38432027 5925008 1086781 1120105 1624598

Источники: Всероссийская перепись населения – 2002. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения 13.06.2024); Всероссийская 
перепись населения – 2010 // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения 13.06.2024); Всероссийская перепись населения – 2020 // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020 (дата обращения 13.06.2024).



5СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 10 – № 2 – 2024

Т.К. Ростовская, О.Д. Натсак  |  Неполная семья в контексте современных демографических концепций

На основе материалов Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года В.Г. Доброхлеб 
отмечает, что почти каждый пятый житель 
России сталкивался с крушением брака. 
Возможное преодоление депопуляции и со-
хранение российской цивилизации автор 
видит в переходе от малодетной к многодет-
ной модели семьи (Доброхлеб, 2024, с. 17).

Демографическое благополучие на макро-
уровне понимается российскими учеными 
как баланс демографических показателей ко-
личественного и качественного характера на 
уровне страны (региона) в течение не менее 
пяти лет (Рязанцев и др., 2023, с. 25). В исследо-
вании С.В. Рязанцева, Е.Е. Письменной, Т.Р. 
Мирязева, Н.С. Рязанцева, посвященном де-
мографическому благополучию этнонацио-
нальных регионов России, в качестве коли-
чественных показателей проанализированы 
данные, связанные с численностью населе-
ния: общий, естественный, миграционный 
прирост населения, качественными показа-
телями выступили суммарный коэффици-
ент рождаемости (СКР), средняя ожидаемая 
продолжительность жизни (средняя ОПЖ), 
половозрастная структура (Рязанцев и др., 
2023, с. 25–36). Исходя из оснований форми-
рования неполных семей, можно утверждать, 
что неполные семьи – во многом результат и 
следствие демографического неблагополу-
чия. Если мы рассматриваем семьи, которые 
из разряда полных перешли в статус непол-
ных и приобрели асимметричную структуру 
вследствие преждевременной смерти од-
ного из супругов – мужчины, то мы имеем 
дело с демографическим неблагополучием – 
низкой ОПЖ мужского населения, обуслов-
ленной социальными, экономическими, по-
веденческими факторами. Если женщины 
из неполных семей, образовавшихся вслед-
ствие внебрачного рождения ребенка, до 
возраста окончательного безбрачия имеют 
мало возможностей реализации матримо-
ниального потенциала и изменения своего 
статуса – это также частично является след-
ствием дисбаланса в половозрастной струк-

5 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Феде-
рации от 2 июля 2021 г. // Правительство Российской Федерации. URL: http://government.ru/docs/all/135405 
(дата обращения 11.06.2024).

туре населения. В свою очередь неполные 
семьи влияют на значения показателя СКР, 
так как в случае разрушения брака в резуль-
тате смерти одного из супругов или развода, 
несмотря на потенциальную возможность 
«восстановления» семьи через повторный 
брак, условия рождения последующих детей 
становятся ограниченными. Таким образом, 
демографическое неблагополучие является 
одним из важных предикторов роста доли 
неполных семей.

Риски неполных семей для демографиче-
ской и национальной безопасности

Демографическая безопасность является 
составной частью национальной безопасно-
сти, поскольку именно процессы роста попу-
ляции, сохранение благоприятного для него 
соотношения половозрастных групп обеспе-
чивают физическое заполнение, сохранение 
и защиту государственной территории.

В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2021 года в числе национальных 
интересов Российской Федерации и стра-
тегических национальных приоритетов 
первыми обозначены «сбережение народа 
России, развитие человеческого потенци-
ала, повышение качества жизни и благосо-
стояния граждан»5. Целями государственной 
политики в сфере сбережения народа России 
и развития человеческого потенциала вы-
ступают устойчивый естественный рост 
численности и повышение качества жизни 
населения, укрепление здоровья граждан, 
сокращение бедности и снижение уровня 
социального и имущественного неравен-
ства, повышение уровня образования насе-
ления; задачами – повышение рождаемости, 
формирование мотивации к многодетности. 
Понятие «демографическая безопасность» 
не называется, но по сути речь идет о це-
лях и задачах подсистемы демографической 
безопасности.

Таким образом, главнейшими демогра-
фическими измерениями национальной 
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безопасности являются рост численности 
населения, повышение качества людских 
ресурсов – здоровья, уровня образования, 
экономической активности и материально-
го благополучия.

Рассмотрим, какие риски несут непол-
ные семьи, которые могут отрицательно 
влиять на качество человеческого потенциа-
ла, следовательно, на вопросы безопасности 
государства.

В практиках, являющихся результатом 
изменения структуры семьи или изначаль-
ными особенностями, как в случае рождения 
детей в исходной внебрачной семье, наблю-
дается страновая, национальная, культурная 
вариативность, но есть универсальные ри-
ски, присущие семьям с неполной структу-
рой. Рассмотрим их.

Социальная неустойчивость и когнитив-
ные, коммуникационные, экономические, 
медицинские проблемы детей – это часто 
встречающиеся в научной литературе ха-
рактеристики неполных семей. Российские 
исследования показывают, что по клиниче-
ским и психологическим характеристикам 
аутоагрессивный профиль девушек, кото-
рые воспитывались в неполных семьях, име-
ют значительные отличия от тех, кто вырос 
в полной семье (Меденцева и др., 2018, с. 45). 
И. Варга, исследователь из Румынии, отме-
чает, что дети, проживающие в течение про-
должительного времени в неполной семье, 
в отличие от детей, воспитывающихся од-
ним родителем непродолжительное время, 
в большей степени склонны к поведенче-
ским и когнитивным нарушениям, в целом 
дети из неполных семей отличаются низ-
кой успеваемостью, испытывают трудно-
сти в коммуникациях, причем пол высту-
пает важным предиктором поведенческих 
нарушений – у девочек они проявляются в 
меньшей степени. Ментальное здоровье 
одинокой матери, депрессия влияют на по-
веденческие проблемы детей (Varga, 2021, 
c. 171). Как отмечают Н.А. Цветкова и С.В. 
Покровская, одинокие матери демонстри-
руют попытки решать свои личностно-
психологические проблемы через ребенка, 
стремясь к компенсации чувства одиноче-

ства и брошенности (Цветкова, Покровская, 
2022, с. 266).

Повышенные риски вовлечения несовершен-
нолетних, воспитывающихся в неполных се-
мьях, в криминальные практики и преступную 
деятельность. Влияние неполной семьи на 
формирование преступного поведения несо-
вершеннолетних детерминировано дефици-
том времени у работающих матерей, которые 
не имеют возможности полно осуществлять 
воспитательные функции и контроль за деть-
ми (Иванова, 2022, с. 17). Как показывают 
нидерландские ученые, дети именно из не-
полных семей в большей степени становятся 
объектом влияния криминальной культуры и 
приобщаются к подростковой преступности. 
Серьезным исследовательским пробелом яв-
ляется недостаточное внимание исследова-
телей к корреляции подростковой преступно-
сти детей из неполных семей и причин фор-
мирования неполной семьи. Исследование 
влияния оснований возникновения непол-
ных семей, по мнению этих авторов, являет-
ся важным и перспективным направлением 
(Kroese at al., 2021, p. 61).

Помимо криминальной девиации индий-
ские исследователи обосновывают связь не-
полной структуры семьи с угрозами раннего 
начала употребления вредных веществ деть-
ми, растущими в них (Khandelwal et al., 2017).

Бедность детей и матерей в неполных семьях 
является одним из наиболее проработанных 
и описанных тезисов, вместе с тем эмпири-
ческих исследований в этом аспекте мало. 
Российские авторы отмечают бедность и бо-
лее низкий уровень жизни монородительских 
семей по сравнению с полными (Павлов, 2022, 
с. 928; Селиванова, Коробкова, 2024, с. 147). 
Исследователи из Греции на примере историй 
одиноких матерей из стран Европейского сою-
за показывают «бедность в XXI веке» (Kogidou, 
Pliogou, 2006). Бедность и социальная эксклю-
зия, по их мнению, являются гендерным фе-
номеном, свойственным неполным семьям. 
Ими были проанализированы такие аспекты 
жизнедеятельности неполных семей, как за-
нятость матерей, роль системы поддержки 
семей, проблемы со здоровьем, выполнение 
родительской роли, отношения с детьми, 
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влияние бедности на детей, социальные связи 
и социальная активность одиноких родителей. 
Социальная эксклюзия применительно к не-
полным семьям подразумевает не только до-
ходную бедность, недостаток материальных 
ресурсов, но и то, что группы и индиви-
дуумы становятся маргинализированными, 
исключенными из принятого для большинства 
уровня жизни, возможностей, выбора и жиз-
ненных шансов (Kogidou, Pilogou, 2006, p. 3).

Проблемы бедности одиноких матерей 
на разных этапах жизненного пути были 
проанализированы исследователями из 
Германии и Бельгии (Zagel, Lancher, 2022).

Базой для исследований, посвященных 
проблемам бедности неполных семей, оди-
ноких матерей, выступают эмпирические 
данные, касающиеся разных стран и госу-
дарственных систем социальной помощи. 
Несмотря на этот факт, результаты достаточ-
но универсальны: в худшем положении на-
ходятся родители, воспитывающие детей без 
брачного партнера. Изучение скандинавской 
модели государства социального благополу-
чия на примере Финляндии свидетельствует, 
что отслеживание разных типов жизненного 
курса жителей страны указывает на более вы-
сокие доходы нормативных семейных пар со 
стабильным браком с двумя и более детьми. 
У матерей, воспитывающих детей без парт-
нера, низкие доходы, но меньше всего дохо-
ды у бездетных мужчин, никогда не состояв-
ших в браке (Jalovaara, Fasang, 2020, p. 115).

Изучение бедности неполных семей и 
одиноких матерей является достаточно но-
вым исследовательским направлением для 
китайской социологии. Ц. Ли утверждает, 
что одинокие матери представляют собой 
одну из самых быстро растущих групп на-
селения, живущих в бедности. Работа дан-
ного автора показывает, что одинокие ма-
тери в Китае отличаются низкими доходами, 
уровнем жизни, более низкими шансами на 
трудоустройство, карьеру, повторный брак, 
худшими показателями физического и мен-
тального здоровья (Li, 2020, p. 114).

Семьи одиноких родителей, сформиро-
вавшиеся вне брака, менее встроены в род-
ственную сеть отношений по сравнению 

с полными семьями, так как отец ребен-
ка, который должен был привнести свою 
родственную сеть в семью, отсутствует. 
Данный факт отмечается в коллективной 
работе американских исследователей из 
Пенсильванского университета (Furstenberg 
et al., p. 15–16).

Родители в неполных семьях инвестируют 
меньше времени в детей. На основе материалов 
двух волн лонгитюдных исследований, прово-
димых в Дании, были предприняты попытки 
выявить, есть ли зависимость между типом 
семьи и объемом инвестируемого родителями 
времени в детей. Было выявлено, что в непол-
ных, а также восстановленных семьях родители 
затрачивают меньше времени на виды актив-
ности, развивающие детей: общение и игры с 
детьми, чтение (Fallesen, Gähler, 2020, p. 361).

Следует отметить влияние на детей негатив-
ного семейного опыта родителей. Глубинные 
интервью, проведенные с одинокими родите-
лями в рамках мониторинга «Демографическое 
самочувствие регионов России» ИДИ ФНИСЦ 
РАН в 2022 году, позволили выявить, что крах 
отношений в семье и последующий разрыв, 
с которыми столкнулись одинокие матери, 
могут иметь корни в травмирующем опы-
те в родительской семье. Демографические 
риски неполных семей связаны также с не-
желанием большей части информантов вы-
страивать новые отношения, избеганием их 
из-за страха повторения негативного опыта. 
В таких условиях дети, которые сегодня вос-
питываются в неполных семьях, в будущем 
будут сталкиваться с трудностями в семейно-
брачной сфере вследствие отсутствия поло-
жительного примера своих родителей.

Заключение
Условия и специфика жизнедеятельности 

неполных семей обусловливают ограничен-
ную реализацию репродуктивного потенци-
ала женщинами фертильного возраста, при-
нятие решения об отказе от рождения по-
следующих детей, актуализируют практику 
прерывания беременности. Такая ситуация 
помимо прочих последствий отрицательно 
сказывается на уровне демографической и 
национальной безопасности, для обеспе-
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чения которых важны количественные ха-
рактеристики человеческих ресурсов, обе-
спечение роста населения, превышающего 
уровень простого воспроизводства.

Дифференциация в источниках и уров-
не доходов между полными и неполными 
семьями указывает на то, что в семьях с де-
формированной или разрушенной структу-
рой такие показатели качества человеческого 
потенциала, как хорошее состояние здоровья, 
более высокий уровень образования, ком-
фортные жилищные условия, экономическое 
благополучие, не всегда достижимы по при-
чине дефицита финансовых и материальных 
ресурсов. Более низкие характеристики чело-
веческого потенциала будут препятствовать 
обеспечению экономики страны и регионов 
трудовыми ресурсами с необходимым уров-
нем профессиональной подготовки. Бедность 
как продолжительная по времени характери-
стика социально-экономического положения 
и уровня жизни неполных семей может стать 
передаваемой между поколениями родите-
лей, детей и их будущих семей.

Реализация ключевых направлений Стра-
тегии национальной безопасности России, 
к которым отнесены народосбережение, 
развитие человеческого потенциала, требует:

 – популяризации образа и модели «бла-
гополучной семьи», которая должна быть 

юридически оформленной (зарегистриро-
ванной), полной, детной (многодетной) и 
состоящей из экономически, социально ак-
тивных родителей и детей;

 – распространения ценности первого 
зарегистрированного брака для повыше-
ния «выживаемости» незарегистрированных 
сою зов молодых пар до этапа регистрации 
брака и рождения детей;

 – стимулирования реализации молоды-
ми парами своего репродуктивного и брач-
ного потенциала;

 – воспитания моделей самосохранитель-
ного и здоровьесберегающего поведения 
среди мужского населения, интегрирован-
ного в образовательные и воспитательные 
программы школ и организаций профес-
сионального образования, что в перспек-
тиве позволит сокращать преждевремен-
ную мужскую смертность, приводящую к 
вдовству и образованию неполных семей 
с детьми.

Семейно-демографическая политика Рос-
сии должна быть построена в интересах 
формирования семейной матрицы, состо-
ящей преимущественно из полных семей с 
детьми, что является необходимым услови-
ем для снижения рисков депопуляции, угро-
жающих демографической и национальной 
безопасности.
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Rostovskaya T.K., Natsak O.D.

SINGLE-PARENT FAMILY IN THE CONTEXT 
OF MODERN DEMOGRAPHIC CONCEPTS
Despite the almost completed institutionalization of single-parent families as a special type of family 
and a numerically growing component of the modern demographic and family-marital structure of 
the population, they require closer research analysis and attention from the state because of their 
social vulnerability and instability. The aim of the research is to analyze the social, economic risks 
associated with the features of functioning of single-parent families for demographic sustainability, 
well-being, demographic and national security of Russia. The objectives of the study are: 
conceptual analysis of incomplete families in terms of the content of the concepts of “demographic 
stability”, “demographic well-being”, “demographic security”; systematization and typology of the 
characteristics of incomplete families based on the works of modern Russian and foreign authors 
on the transformation of parental and family practices. The novelty of the work is the consideration 
of the problems of single-parent families in the paradigm of demographic well-being and security. 
The materials are official demographic statistics, the results of sociological research conducted in 
2022 by the Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied 
Sociology of the Russian Academy of Sciences as part of the national monitoring “Demographic well-
being of Russian regions”, publications by Russian and foreign authors analyzing different aspects 
of the functioning of single-parent families.  The article uses general scientific analytical methods, 
methods of statistical and demographic analysis, content analysis of documents, and qualitative 
methods of sociological research. The paper shows the need to develop methodological tools and 
to include indicators related to quantitative and qualitative parameters of single-parent families 
in the demographic well-being index. Future research directions may include comparative analysis 
and ranking of Russia’s constituent entities in terms of risks associated with the growing share of 
single-parent families, current living standards and social and economic problems they face for 
demographic and national security. The analysis of family and demographic transformations in a 
group of ethno-national republics, taking into account their spatial and geographical location and 
with special attention to border territories, seems to be a promising research direction.

Single-parent families, social risks, demographic sustainability, demographic well-being, 
demographic security, national security.
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