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Введение  

 

Актуальность исследования. В современном мире родители 

сталкиваются с множеством вызовов, связанных с воспитанием, особенно это 

касается детей с нарушениями психического развития. Такие семьи находятся 

в уникальной ситуации, которая требует не только формирования 

специальных знаний и навыков, но и значительных эмоциональных затрат и 

актуализации психологических ресурсов. 

Современные исследования жизни детей с нарушениями развития 

зачастую посвящены изучению, описанию и формированию тонкостей 

комплексного психологического сопровождения семей с особенным ребенком 

как на теоретическом уровне (более полно раскрываются и 

операционализируются ведущие термины, формируются новые концепции и 

описываются механизмы психокоррекционной работы), так и на 

практическом. В нашей стране часто организовываются научно-практические 

форумы и мастер-классы, проводятся глобальные эмпирические 

исследования, дополняется методология и формируются новые методы, 

происходит адаптация опыта европейских исследователей, 

переосмысливаются идеи отечественных классиков в контексте текущей 

реальности. 

Проблема детей с нарушениями развития распространена по всему 

миру, поэтому актуальным является исследование жизни семей, в которых они 

воспитываются, ведь ежегодно количество детей с различными нарушениями 

только растет. По данным ВОЗ, примерно 15–20% детей в мире страдают от 

нарушений развития, которые включают в себя самые различные нозологии 

(задержка речевого и психического развития, расстройства аутистического 

спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности, интеллектуальные 

нарушения, двигательные расстройства и нарушения эмоционально-волевой 

сферы). 



4 

 

При этом центральным компонентом в плане социальной адаптации и 

коррекции имеющихся нарушений развития у ребенка является отношение 

матери. Понимание специалистами состояния психологического здоровья 

родителей нельзя переоценить в контексте разработки эффективных методов 

коррекции, психологического консультирования и поддержки. Мамы детей с 

нарушениями развития могут испытывать чувство вины (перед своим 

ребенком, социумом, самими собой), беспомощности, тревоги и депрессии, а 

наиболее частое нарушение эмоциональной сферы - выгорание.  

В то же время, при должной и своевременной работе с грамотными 

специалистами, многие матери находят в себе ресурсы для стабилизации 

эмоционального состояния, развития высокой степени психической и 

эмоциональной устойчивости, а также принятия самого активного участия в 

реабилитации и абилитации своих детей. Таким образом, психологическое 

благополучие и устойчивое психоэмоциональное состояние - один из 

важнейших компонентов, формирующих личность ребенка, его представление 

о себе, о людях, об окружающем мире в целом. 

Психоэмоциональное состояние – один из важнейших компонентов 

психологического здоровья каждого человека, и зависит он от множества 

факторов. Это и образ жизни человека, и его личностные особенности, и 

индивидуальность процессом психической деятельности, и, конечно же, 

элементов окружающей среды. И зарубежные, и отечественные исследователи 

полагают, что стабильный эмоциональный фон, построенные 

кратковременные и долговременные планы, уверенность в себе и своей семье, 

помогают формировать и поддерживать психологическое здоровье, в то время 

как чувство беспомощности, апатии и выгорание способствует дальнейшему 

ухудшению психической сферы. Также различные работы последних лет 

показывают, что в отдельную группу с повышенной уязвимостью необходимо 

выделить матерей детей с нарушенным развитием, которые сильнее других 

нуждаются в психологических интервенциях как части коррекционных 

процессов. Поэтому, мы считаем, что изучение родительского выгорания 
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матерей, дети которых имеют нарушения развития, позволит современной 

психологии исследовать специфику психоэмоционального состояния, а также 

описать основные направления психокоррекционных мероприятий. Это в 

свою очередь улучшит показатели социальной адаптации ребенка, ведь 

эмоционально стабильная и благополучная мать – ключевое звено в 

повышении эффективности психологического вмешательства. 

Степень изученности проблемы исследования. Исследованию 

особенностей психологического состояния и формулированию программ 

психологической поддержки родителей детей с нарушениями развития 

посвящены исследования соотечественников: Н.В. Лукьянченко, 

Е.М. Мастюкова, А. Г. Московкина. 

 Система детско-родительских отношений описана в работах 

Л.И. Божович, Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, О. А. Карабановой, 

А.Г. Лидерс, А. С. Спиваковской, А. Я. Варга, И. В. Добрякова, Ю. Е. 

Алешина, И. С. Кона, В. Н. Дружинина, О. А. Карабановой, В. М. Целуйко, Э. 

Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса, А. В. Черникова.  

Изучением вопросов возрастно-психологического консультирования 

занимаются как отечественные, так и зарубежные психологи: Д. Байярд, Р. Т. 

Байярд, А. А. Бодалев, Г. В. Бурменская, А. Л. Венгер, Д. Гельдард, К. 

Гельдард, Ю. Б. Гиппенрейтер, И. М. Желдак, А. Менегетти, Р. Мэй, М. 

Семаго, Г. Фигдор, Г. Хорн, О. В. Хухлаева. 

Цель исследования: изучить эмоциональные, когнитивные и 

поведенческие составляющие родительского выгорания матерей, которые 

воспитывают детей с нарушениями развития. 

Объектом исследования - родительское выгорание как клинико-

психологический феномен. 

Предметом исследования - особенности эмоциональных, когнитивных 

и поведенческих составляющих родительского выгорания матерей, которые 

воспитывают детей с нарушениями развития. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить существующие теории и подходы к пониманию   

родительского выгорания. 

2. Проанализировать специфику эмоциональных, когнитивных и 

поведенческих проявлений родительского выгорания матерей, 

воспитывающих ребёнка с нарушениями развития. 

3. Рассмотреть подходы психологических интервенций для семей, в 

которых воспитывают детей с нарушениями развития. 

4. Разработать программу эмпирического исследования и провести 

исследование. 

5. Определить предикторы родительского выгорания матерей, 

которые воспитывают детей с нарушениями развития. 

6. Выявить взаимосвязь между эмоциональным состоянием, 

когнитивными ошибками, проактивным совладающим поведением матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития.  

7. Сравнить факторные модели родительского выгорания матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития с различным уровнем 

дистресса. 

8. Разработать тренинг по снижению родительского выгорания 

матерей, воспитывающих детей с нарушениями развития.  

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, родительское выгорание характеризуется взаимосвязью 

когнитивных, эмоциональных и поведенческих составляющих и проявляется 

дистрессом, когнитивными ошибками и низким уровнем проактивного 

совладания. 

2. Вероятно, предикторами возникновения дистресса являются 

когнитивные ошибки. 

3. Вероятно, факторные модели родительского выгорания матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями развития, различаются. 
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Теоретико-методологические основания исследования:  

1. Трехфакторная модель эмоционального выгорания (К. Маслач); 

2. Транзакционная модель стресса (Р. Лазарус); 

3. Биопсихосоциальная модель (Д. Энджел); 

4. Концепция психического дизонтогенеза (В. В. Лебединский). 

Методы исследования:  

1. Теоретические: сравнение, обобщение, сопоставление, дедукция, 

индукция. 

2. Эмпирические: 

- Анкетирование (информация о родителях); 

- Психологическая диагностика с использованием методик 

(«Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и 

соматизации», «Модифицированный опросник родительского отношения 

(А. Я. Варги, В. В. Столина) для семьи, воспитывающей особого ребенка», 

«Опросник проактивного совладающего поведения», «Опросник когнитивных 

ошибок».). 

3. Математико-статистический анализ данных с помощью анализа 

средних значений, корреляционного анализа Спирмена, дисперсионного 

анализа, факторного и регрессионный анализов. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 50 

женщин в возрасте от 28 до 42 лет, которые воспитывают детей с различными 

нарушениями психического развития: расстройством аутистического спектра, 

задержкой психического развития, а также умственной отсталостью. Возраст 

детей от трех до семнадцати лет. От каждого участника были получены 

информационные согласия на участие в исследовании. Все участники 

проживают на территории Алтайского края. 43 женщины воспитывали 

ребенка в полной семье, 7 женщин – в одиночку; также 36 женщин сообщили, 

что занимаются только бытом, 14 же еще и работают. 34 участницы имеют 

высшее образование, 4 – неоконченное высшее, 11 среднее профессиональное, 

1 среднее общее.  
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Заключение  

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

родительского выгорания матерей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития и основана на проведенном теоретико-методологическом анализе 

современной зарубежной и отечественной литературы по данной проблеме. С 

помощью теоретико-методологического анализа литературы, были 

сформулированы гипотезы и проведено исследование. Анализ существующих 

теорий и подходов к пониманию   родительского выгорания показал, что 

вопросы эмоционального выгорания, в том числе родительского, интересуют 

исследователей уже продолжительное время. Проанализировав специфику 

эмоциональных, когнитивных и поведенческих проявлений родительского 

выгорания матерей, воспитывающих ребёнка с нарушениями развития, 

удалось обнаружить, что они обладают особенностями психологического 

здоровья. Для повышения эффективности психологического вмешательства 

были рассмотрены подходы психологических интервенций для семей, 

воспитывающих ребёнка с нарушениями психического развития, а по 

результатам эмпирического исследования был построен тренинг 

психологической коррекции. 

Далее было разработано и реализовано эмпирическое исследование, в 

ходе которого мы проверяли поставленные гипотезы. Гипотеза о том, что 

родительское выгорание матерей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития, сопровождается дистрессом, тревожными и депрессивными 

переживаниями полностью подтвердилась. С помощью регрессионного 

анализа была подтверждена вторая гипотеза о том, что предиктором 

возникновения депрессии является выученная беспомощность, а 

предикторами тревоги будут являться нереалистичное ожидание угрозы 

жизни, здоровью, общественному статусу, а также самоконтроль и 

преувеличение опасности. С помощью факторного анализа была 

подтверждена третья гипотеза: вероятно, более высокий уровень дистресса 
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будет сопровождаться более выраженными когнитивными ошибками, 

сниженной способностью ставить и достигать целей, а также искаженными 

процессами совладания.  

По итогам результатов исследования был разработан тренинг по 

снижению родительского выгорания матерей, воспитывающих ребёнка с 

нарушениями развития. Данный тренинг направлен на снижение 

эмоционального напряжения у родителей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития, путем развития навыков саморегуляции, когнитивной 

реструктуризации, стрессоустойчивости и эмоциональной поддержки. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Родительское выгорание – это специфическое клинико-

психологическое явление, для которого характерно истощение на 

эмоциональном, физическом и интеллектуальном уровне, которое появляется 

в результате хронического стресса, вызванного уходом и воспитанием 

ребенка.  

2. Эмоциональное отчуждение и истощение, а также ощущение 

неуспешности как родителя – основа эмоциональных нарушений у матерей, 

которые воспитывают детей с нарушениями развития. 

3. Половина матерей, выписывающих детей с нарушениями развития 

чувствуют себя одинокими, сообщают о проблемах со сном, испытывают 

чувство тревоги и упадок сил. 

4. Высокий уровень родительского выгорания у матерей снижает 

способность анализировать проблемы, планировать действия и мобилизовать 

ресурсы, что затрудняет эффективно преодолевать стрессоры и достигать 

поставленные цели.   

5. В большинстве случаев в развитие родительского выгорания 

вносят вклад: а) моральный контроль над окружающими; б) преувеличение 

значимости проблем; в) занижение своих успехов. 

6. Факторная модель матерей на стадии родительного выгорания на 

стадии сопротивления характеризуется сопротивлением принятию 
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сложившейся ситуации, отрицание или избегание проблем, формирование 

симбиотической связи с ребёнком, тревожность по поводу будущего ребёнка 

и использование проактивного совладающего поведения. Факторная модель 

матерей на стадии мобилизации характеризуются настойчивостью, 

приверженностью к своим методам воспитания и лечения, внутренним 

напряжением и высоким уровнем дистресса. Факторная модель родительского 

выгорания матерей, находящихся в выраженном дистрессе, характеризуется 

сочетанием ригидности мышления, малоэффективными поведенческими 

стратегиями и повышенным уровнем тревожности, трудности в поиске 

конструктивных решений, чрезмерному контролю ребёнка. 

7. Психологическая коррекция родительского выгорания должна 

быть направлена на повышение психологической компетентности и 

уверенности, формирование адекватной модели материнства и 

восстановление физических и психологических ресурсов здоровья матери 

через изменение когнитивных установок. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования 

родительского выгорания матерей, воспитывающих ребенка с нарушениями 

развития поставленные задачи были выполнены, выдвинутые гипотезы 

подтверждены, а цель работы достигнута в полном объеме. 
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