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На протяжении всей истории человечества 
семья оставалась устойчивым социальным 
институтом общества и являлась главной 
жизненной ценностью для многих поколений 
людей. Семья и сегодня играет позитивную 
роль в создании особого духовного микро-
климата, столь необходимого для становле-
ния подрастающей личности, для развития 
общества в позитивном направлении. Однако 
сегодня безопасность семьи вызывает осо-
бую тревогу. Реформы, сопровождающиеся 
социальной дифференциацией, привели к 
катастрофическому падению уровня жизни 
многих семей. Особое внимание привлекает 
специфика положения в нашем обществе не-
полных семей.

На данный момент государственная семей-
ная политика учитывает лишь те категории 
неполных семей, в которых одинокий родитель 
проживает с ребенком (детьми) отдельно от 
других родственников либо с одним из ро-
дителей (или родителем бывшего супруга), и 
исключает те случаи, когда с ребенком про-

живают бабушка и дедушка. Не фиксируется 
и тот факт, что многие юридически состоящие 
в браке супруги фактически проживают отде-
льно. С другой стороны, к неполным семьям 
относят те случаи, когда одинокий родитель 
фактически живет с отцом (матерью) ребенка 
или с другим (другой) мужчиной (женщиной) 
в гражданском браке.

По данным Госкомстата Республики Баш-
кортостан, в 1979 г. число неполных семей 
было 13%, в 1989 г. – 13,9% от общего ко-
личества семей, в 1998 г. число неполных 
семей достигло 28,7%, в 2002 г. – 21,1%, а в 
2006 г. – 13,5% [4, с. 70].

Рассматривая источники формирования 
неполных семей в современном обществе, 
можно выделить несколько основных. Первый 
и наиболее массовый из них связан с распадом 
семьи вследствие развода супругов. Исследо-
вания показали, что в период с 1980 по 1990 гг. 
наблюдалась относительная стабилизация 
разводимости, но на достаточно высоком 
уровне. Однако начиная с 1995 г., наблюдается 
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стремительный рост разводимости [4, c. 64] 
(табл. 1).

Таблица 1

Число разводов в Республике Башкортостан 
с 1980 по 2005 г. 

Годы 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Браки, % 11,4 10,9 9,5 7,3 6,3 7,3
Разводы, % 2,6 2,9 2,8 3,7 5,2 6,1
Разводы 
на 1000 
браков

230 270 280 500 620 730

Среди наиболее распространенных причин 
разводов сегодня чаще всего фигурируют та-
кие, как отсутствие общих взглядов и интере-
сов, несходство характеров, любовь к другому 
человеку, супружеская неверность, алкоголизм 
и связанные с ним грубость и побои; отсут-
ствие нормальных жилищных и материальных 
условий, вмешательство родителей в семей-
ные дела супругов. В числе оснований для 
развода появились также психологическая и 
сексуальная несовместимость супругов. При-
мечательно, что среди причин растущего числа 
разводов социологи Республики Башкортостан 
в качестве основной выделяют прежде всего 
возросшую терпимость населения к разводу 
[1, c. 12].

Еще одной причиной формирования не-
полных семей является рождение ребенка 
незамужней женщиной. В научной литературе 
такие семьи называются «внебрачными». По 
данным Госкомстата РБ, доля внебрачной 
рождаемости в 1990 г. составляла 10,9%, 
в 1995 г. – 15,4%, в 2001 г. – 23,2%, а в 2005 г. – 
29,2% [1, с. 30].

Отчасти это можно объяснить ослаблением 
внешнего давления моральных норм и более 
либеральным отношением к внебрачным де-
тям. При этом наименьший удельный вес вне-
брачных детей в общей численности родивших-
ся отмечается у женщин в возрасте 20–24 лет, а 
наибольший – в 30–40 лет и 15–19 лет. 

Если основными причинами рождения вне-
брачных детей у женщин в возрасте 15–19 лет 
является раннее вступление части молодежи 
в половую жизнь и пренебрежение метода-
ми контрацепции, то после 30 лет неполная 
семья в основном создается как альтернатива 

одиночеству. Демографические тенденции 
таковы, что семьи одиноких матерей будут 
формироваться и в дальнейшем.

Формированию неполных семей в значи-
тельной мере способствует также наблюда-
емый в последнее десятилетие непропорци-
ональный рост смертности мужчин в трудо-
способном возрасте от неестественных причин 
(отравление, производственные травмы, 
военные действия и т. п.).

Независимо от причины формирования 
большинство неполных семей испытывает 
материальные трудности. Это привело к тому, 
что они заняли ряды бедных слоев населения. 
Все это актуализирует исследование неполной 
семьи и причины ее воспроизводства.

Каково же положение семей, возглавляе-
мых одинокими матерями? Каковы источники 
существования этих семей? В Республике 
Башкортостан ежемесячный среднедушевой 
денежный доход одного члена неполной семьи 
не достигает 50% установленной величины 
прожиточного минимума. Чрезвычайно низ-
кий показатель уровня денежных доходов 
прослеживается в тех неполных семьях, где 
одинокая мать воспитывает троих и более де-
тей: там ежемесячный доход на одного члена 
семьи не превышает 35% прожиточного ми-
нимума. Еще хуже обстоит ситуация в семьях, 
имеющих троих и более детей внебрачного 
рождения: там денежный доход на одного 
члена семьи едва достигает 25% прожиточ-
ного минимума. Совокупный бюджет семей, 
возглавляемых одинокими матерями, склады-
вается из индивидуальных трудовых доходов 
самих женщин-матерей, а также из пособий, 
пенсий, компенсационных выплат и льгот, оп-
ределяемых государством, – так называемых 
социальных трансфертов, и частных транс-
фертов – алиментов на детей после развода, 
подарков в деньгах или вещами, продуктов 
от родственников или друзей. Если одинокая 
мать с детьми живет со своими родителями или 
в расширенной семье, то семейный бюджет 
пополняется пенсией или заработной платой 
совместно проживающих родственников [3, 
с. 44].

Проведенные исследования показали, что 
структура денежных доходов неполных семей 
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распределяется следующим образом: 58,5% 
доходов тратится на приобретение продуктов 
питания; 26,1% – на лечение и поддержание здо-
ровья, 10,7% – на приобретение одежды, обуви; 
4,7% – на отдых и развлечения [1, с. 40].

Особую нужду испытывают неполные 
семьи, в которых растут дети с отклонениями 
от нормы в физическом или нервно-психи-
ческом развитии и дети-инвалиды. Если ре-
бенок-инвалид, нуждающийся в постоянном 
присмотре и уходе, воспитывается в семье 
одинокой матерью, то женщина-мать не имеет 
никакой возможности улучшить материальное 
благосостояние семьи, и им приходится жить 
на пенсию по инвалидности ребенка и детское 
пособие.

Большинство одиноких матерей включено 
в трудовую деятельность и работает полный 
рабочий день, но при этом они, как правило, 
занимают низкооплачиваемые должности 
в бюджетных организациях или на государ-
ственных предприятиях. Довольно широкое 
распространение имеет дополнительная заня-
тость: одни подрабатывают регулярно, другие 
– эпизодически. Потребность в приработках 
испытывают практически все одинокие ма-
тери, но далеко не все могут себе это позво-
лить. Их вовлеченность в дополнительную 
занятость во многом определяется не столько 
профессиональными, образовательными или 
адаптивными качествами, сколько возмож-
ностью выбора такой стратегии поведения.

Изложенное выше свидетельствует, что 
подавляющее большинство семей одиноких 
матерей – это семьи с весьма скудными мате-
риальными ресурсами и ограниченными воз-
можностями. Низкая покупательная способ-
ность и финансовые ограничения вынуждают 
неполные семьи отказаться от приобретения 
предметов длительного пользования в пользу 
продуктов питания и одежды. Однако несмот-
ря на то что больше половины денежных дохо-
дов идет на приобретение продуктов питания, 
качество питания неполных семей остается 
очень низким. Низкие доходы вынуждают их 
ограничивать потребление таких дорогосто-
ящих продуктов питания, как рыба, мясо и 
фрукты. В некоторых семьях денег не хватает 
даже на приобретение хлеба и картофеля.

Опасность застойной формы бедности 
связана с тем, что она порождает необрати-
мые изменения в образе жизни, психологии 
и т. д., которые начинают действовать как 
самостоятельные факторы. Бедные семьи с 
детьми становятся потребителями низкока-
чественных продуктов питания и товаров, 
услуг пониженного качества в области об-
разования, здравоохранения и культуры. Все 
это неизбежно сказывается на здоровье детей, 
их интеллектуальном и культурном уровне, 
духовном развитии.

Следующая проблема неполной семьи 
заключается в здоровье детей. Ученые при-
шли к выводу, что дети из неполных семей 
значительно чаще, чем дети из полных семей, 
подвержены острым и хроническим заболе-
ваниям, протекающим в более острой форме. 
Неблагополучные показатели здоровья детей 
связаны прежде всего с низкой медицин ской 
активностью матери (отца). Основными 
факторами риска здоровья в неполной семье 
являются: наличие вредных привычек, соци-
ально-бытовая и жилищная неустроенность, 
несоблюдение гигиенических норм жизни, 
необращаемость к врачам в случае болезни 
детей, самолечение и т. п. [2, c.109].

Одним из показателей уровня жизни яв-
ляются жилищные условия. С переходом к 
рыночной экономике для малообеспечен-
ных слоев населения стало невозможным 
приобретать или самостоятельно строить 
жилье. По данным социологического опроса, 
40% неполных семей живут в общежитии 
или снимают жилье. Наименьший процент 
удовлетворенных жилищными условиями 
наблюдается в семьях с детьми внебрачного 
рождения – 15,8% [3, с. 30]. Такой показа-
тель связан с тем, что разведенные и вдовые 
семьи – это осколки полных семей, у них 
обычно сохраняется жилье, чего нет в семьях 
с детьми внебрачного рождения. И даже при 
условии повышения доходов неполная семья 
не в состоянии улучшить свои жилищные 
условия. Банки, выдающие различного рода 
кредиты и ссуды для приобретения жилья, 
неполным семьям (в основном малоимущим 
и низкодоходным) их практически не выде-
ляют.
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Оценивая структуру потребления различ-
ных видов услуг в неполной семье, можно 
отметить, что данные семьи наиболее часто 
сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
системой платных услуг в сфере образования. 
Низкое материальное положение не позво-
ляет детям из неполных семей заниматься в 
секциях, посещать различные спортивные, 
музыкальные и другие специализированные 
школы. Процессы ограничения доступа к 
образованию и снижения уровня обучения, 
если их не приостановить, могут иметь дале-
ко идущие последствия, особенно учитывая 
то обстоятельство, что завтра дети станут 
работниками, а уже сегодня мир переживает 
второй – компьютерный этап научно-тех-
нической революции, активно идет процесс 
формирования «экономики знаний». В этих 
условиях процесс становления ребенка ра-
ботником может быть успешным только в том 
случае, если он сформируется как полноцен-
ная, хорошо образованная личность.

Подводя итог, можно сказать, что в целом 
условия жизни неполных семей можно оха-
рактеризовать как крайне неудовлетворитель-
ные. Конечно, для кардинального повышения 
помощи этим семьям со стороны государства 
и общества в целом необходим выход из со-
циально-экономического кризиса, в котором 
оказалась страна. В то же время следует по-
нимать, что трудности решения проблемы их 
социальной защиты этим не исчерпываются, 
поскольку рассматриваемые домохозяйства 
всегда будут составлять слой населения с на-
иболее низкими доходами, наиболее низким 
уровнем и качеством жизни. Следовательно, 
проблема эта не преходящая, а постоянная, 
может меняться лишь ее острота. Поэтому 
общество всегда в той или иной форме, в тех 
или иных размерах вынуждено решать различ-
ные вопросы социальной защиты неполных 
семей.

Для решения этой важнейшей сегодня и в 
перспективе проблемы необходимо на уровне 

как федеральном, так и субъектов Федерации, 
а также местного самоуправления разработать 
и принять специальную программу помощи 
детям из неполных семей. Следует отдельной 
защищенной строкой в расходной части фе-
дерального и местного бюджетов выделить 
финансирование социальной помощи непол-
ным семьям, находящимся за чертой бедности. 
Для повышения эффективности этой помощи 
крайне необходим сплошной учет неполных 
семей и уровня их доходов, что позволит 
правильно определить необходимые для этого 
средства. Учитывая первоочередную задачу 
в области социальной защиты неполных се-
мей – адаптацию их к условиям рыночной 
экономики и достижение самообеспечения, 
главное внимание следует уделить решению 
следующих проблем:

• активизировать работу служб занятости 
в предоставлении дополнительных рабочих 
мест для членов этих семей;

• повысить цену труда для женщин, воспи-
тывающих детей в одиночку;

• стимулировать приток инвестиций в те 
отрасли, где особенно широко используется 
женский труд;

• необходимо усилить контроль админист-
ративных органов за своевременным выполне-
нием своих обязательств со стороны бывших 
супругов;

• под особую опеку взять мелкий бизнес, 
мелкое предпринимательство, возглавляемое 
женщинами;

• активизировать работу региональных 
банков по предоставлению беспроцентного 
кредита для приобретения жилья.

Социальная помощь может быть эффек-
тивной лишь тогда, когда она будет адресной, 
конкретной, индивидуальной, что предпола-
гает необходимость ее децентрализации при 
сохранении прежних бюджетных источников. 
Следует организовать конкретную оператив-
ную материальную и иную помощь отдельным 
семьям, особенно в ней нуждающимся.
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Эффективность управления организацией определяется уровнем ее управленческой культуры. 
В основе культуры управления лежат определенные нормы. Судебные органы отличаются высоким 
уровнем управленческой культуры. 
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FORMING OF ADMINISTRATIVE CULTURE IN JUDICIAL BODIES 
(sociological aspect) 

Effectiveness of an organisation depends on the culture of its administration. The culture of administration 
is based on certain rules. Judicial bodies are characterised by a high level of administrative culture. 
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В Российской Федерации стоит задача 
разработки механизма эффективного функ-
ционирования судебной власти через систему 
развития управленческой культуры. Форми-
рование управленческой культуры предпола-
гает иерархическое объединение работников 
вокруг общей цели организации и создание на 
основе опыта и традиций системы управлен-
ческих технологий. 

Управление – специфический социальный 
процесс, ориентированный на индивидуаль-
ные характеристики человека. Управление – 
это один из объективно возникших способов 
общества повысить эффективность своего 
развития. Поэтому управление всегда воздей-
ствует не только на осуществление некой прак-
тической деятельности, но и совершенствует 

собственные способы воздействия на объект 
управления. Само управление оказывается не 
только методом повышения эффективности 
функционирования такой сложной системы, 
как общество, но и само является сложной, 
динамически развивающейся системой, вклю-
чающей множество составляющих и попада-
ющей под влияние ряда факторов.

Управленческая культура является состав-
ляющей частью организационной культуры, 
так как среди норм поведения и ценностных 
ориентиров работников той или иной организа-
ции непременно присутствуют представления 
и установки на проведение в жизнь определен-
ных методов управления, некие моральные и 
материальные ориентиры в управлении. Обо-
значая управленческую культуру госаппарата 


