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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена обсуждению 

проблемы детско-родительских отношений в семьях, 
воспитывающих детей с нарушениями интеллекта. 
Представлены обзор основных отечественных и зару-
бежных исследований по проблеме, результаты эм-
пирического исследования. Отмечается, что в насто-
ящее время в психологической практике ощущается 
дефицит программ коррекции детско-родительских 
отношений в семьях с детьми с недоразвитием ин-
теллекта. Цель статьи – выявить и охарактеризовать 
особенности доминирующих психологических типов 
родителей, воспитывающих «особенного» ребенка, и 
особенности их непосредственного межличностного 
взаимодействия.

Методология исследования. В исследовании 
мы опираемся на научные позиции, отражающие об-
щие и специфические закономерности психическо-
го развития нормально развивающегося ребенка и 
ребенка с ограниченными возможностями, пред-
ставленные в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Лебединского, В.И. Лубовского; исследова-
ния В.В. Ткачевой, описывающие отношения роди-
телей и детей в семьях, имеющих ребенка с интел-
лектуальным нарушением; работы М.Р. Битяновой,
Н.С. Глуханюк, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой,                       
Т. Яничевой, в которых обоснована необходимость 
психологического сопровождения семьи с целью обе-
спечения полноценного развития личности ребен-
ка. В исследовании приняли участие 50 родителей, 
имеющих ребенка с задержкой психического разви-
тия (ЗПР) или с легкой умственной отсталостью в воз-
расте 7–10 лет, обучающихся в школе г. Краснояр-
ска. Для диагностики доминирующего психологиче-
ского типа родителя применялась анкета В.В. Ткаче-
вой «Психологический тип родителя», для изучения 
особенностей взаимодействия детей и родителей – 

методика ОДРЭВ Е.И. Захаровой. В качестве стати-
стических методов был использован U-критерий          
Манна – Уитни для сравнения выборок и расчетом 
коэффициента корреляции Спирмана.

Результаты. Исследование показало, что у 50 %
доминирующим психологическим типом является 
авторитарный, у 32 % – психосоматический, у 18 % – 
невротический. Каждый тип родителей имеет свои 
определенные характеристики, особенности вос-
приятия детей. У родителей невротического и психо-
соматического типа более высокие значения по шка-
лам блока чувствительности, зато родители автори-
тарного типа лучше принимают себя в качестве ро-
дителя, для них характерны более позитивные чув-
ства. Авторитарные родители лучше ориентируются 
на эмоциональное состояние ребенка, умеют оказать 
на него воздействие. Родители психосоматического 
типа отличаются более низкими показателями фона 
настроения и умениями ориентироваться на эмоцио-
нальный фон ребенка. Родителям невротического 
типа труднее дается принятие себя в качестве роди-
теля, они чаще испытывают негативные чувства в си-
туации взаимодействия с ребенком.

Заключение. Сделаны выводы, что психологи-
ческий тип родителей, имеющих ребенка с наруше-
нием интеллекта, связан с особенностями детско-
родительских эмоциональных взаимоотношений в 
семье. Показано, что учебная успеваемость детей 
имеет взаимосвязь с доминирующим психологиче-
ским типом родителей. Авторами отмечается, что 
проблема отношений родителей с «особыми» деть-
ми изучается достаточно давно, но программы кор-
рекции этих отношений немногочисленны. 

Ключевые слова: родители, дети с нарушени-
ем интеллекта, авторитарный психологический 
тип, невротический психологический тип, психо-
соматический психологический тип.
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П
остановка проблемы. По данным Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), лишь малая часть рождающих-

ся детей считается здоровыми (20 %). У осталь-
ной части детей так или иначе проявляются от-
клонения либо в физиологическом развитии, 
либо в психическом. Состояние некоторых из 
них по статистике можно назвать пограничным, 
т.е. такие дети не имеют четко выраженной па-
тологии, но у них отмечается слабый уровень 
выраженности того или иного психического                           
расстройства.

Данные о распространенности ЗПР в Рос-
сийской Федерации различаются. Так, согласно 
одним данным, в 2015 г. у 25 % детей зафикси-
рована задержка психического развития (ЗПР) 
[Сергеева и др., 2015], согласно другим – на на-
чало школьного обучения имеют ЗПР около 20 %
детей [Голощапов, 2016], Федеральная служба 
государственной статистики приводит данные 
о том, что на 2018 г. 246 890 детей в РФ имеют         
диагноз ЗПР1. Исследователи отмечают, что де-
тям с задержкой психического развития важно 
обеспечить проведение коррекционных меро-
приятий [Сергеева и др., 2015], в которых требу-
ется объединить усилия педагогов и родителей.

В связи с тем что количество семей, имею-
щих «особых» детей, согласно статистике пос-
ледних лет, не становится меньше, необходи-
мость изучения различных аспектов, связан-
ных с этой проблемой, возрастает. Одной из ак-
туальных проблем на протяжении последних 
лет остаются особенности построения детско-
родительских отношений и необходимость их 
психолого-педагогической коррекции в семьях, 
имеющих ребенка с нарушением интеллекта.

По данным Е.М. Мастюковой и А.Г. Москов-
киной2, большая часть семей, имеющих ребенка

с умственной отсталостью, не оказывают поло-
жительного влияния на его развитие и эмоцио-
нальное благосостояние и лишь около 40 % се-
мей добиваются желаемых результатов в про-
цессе развития детей. Эти показатели свиде-
тельствуют о том, что необходимы комплекс-
ная психолого-педагогическая помощь таким се-
мьям, полноценная поддержка различного рода 
специалистами, сопровождение их по мере воз-
никновения различного рода трудностей. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать 
особенности доминирующих психологических 
типов родителей, воспитывающих «особенного»
ребенка, и особенности их непосредственного 
межличностного взаимодействия.

Методологию исследования составляют 
научные позиции, отражающие общие и специ-
фические закономерности психического разви-
тия нормально развивающегося ребенка и ре-
бенка с ограниченными возможностями, пред-
ставленные в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Ле-
онтьева, В.В. Лебединского, В.И. Лубовского; 
современные исследования, раскрывающие 
структуру и функции детского-родительских от-
ношений, – А.Я. Варга, Е.И. Захарова, Р.В. Овча-
рова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемилер, В. Са-
тир; теория семейных систем М. Боуэна, ко-
торая описывает системные процессы семьи, 
влияющие на эмоциональное поведение ее 
отдельных членов; исследования В.В. Ткаче-
вой, описывающие отношения родителей и де-
тей в семьях, имеющих ребенка с интеллекту-
альным нарушением; работы М.Р. Битяновой, 
Н.С. Глуханюк, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаро-
вой, Т. Яничевой, в которых обоснована необ-
ходимость психологического сопровождения 
семьи с целью обеспечения полноценного раз-
вития личности ребенка. В исследовании при-
няли участие 50 родителей, имеющих ребенка с 
задержкой психического развития или с легкой 
умственной отсталостью в возрасте 7–10 лет, 
обучающихся в школе г. Красноярска.

Диагностический пакет состоит из 6 ме-
тодик: анкета «Психологический тип родите-
ля» В.В. Ткачевой, социограмма «Моя семья»                  
В.В. Ткачевой, анкета «Определение воспита-
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тельных умений у родителей» В.В. Ткачевой, 
сочинение «Я и мой ребенок», опросник эмо-
циональных отношений в семье Е.И. Захаровой 
(методика ОДРЭВ), методика «Незаконченные 
предложения». Статистический анализ пред-
ставлен U-критерием Манна – Уитни для срав-
нения выборок и расчетом коэффициента кор-
реляции Спирмана.

Поскольку в настоящей статье отражены ре-
зультаты, полученные с помощью двух методик, 
дадим им подробное описание.

Анкета «Психологический тип родителя» 
В.В. Ткачевой позволила нам выявить преоб-
ладающий психологический тип родителя, вос-
питывающего «особого» ребенка, на основе 
которого строится портрет свойственных ему 
психических особенностей. Опросник включа-
ет в себя 21 утверждение (вопрос), на которое 
можно ответить однозначно (либо «да», либо 
«нет»). Ответы на вопросы делятся на три бло-
ка, которые позволяют распознать некоторые 
свойства личности, характерные для того или 
иного психологического типа.

Методика ОДРЭВ, введенная в научный 
обиход Е.И. Захаровой, позволяет опосредо-
ванно выявить степень выраженности эмо-
ционального детско-родительского взаимо-
действия, которое можно рассмотреть с не-
скольких различных сторон. Она содержит 66 
утверждений, ответы на которые дают возмож-
ность оценить степень выраженности 11 пара-
метров, объединенных в три блока (блок чув-
ствительности, блок эмоционального приня-
тия, блок поведенческих проявлений эмоцио-
нального состояния). В своих многочисленных 
работах автор подробно обосновывает выбор 
именно этих показателей детско-родительского 
взаимодействия (Е.И. Захарова, 2014).

Обзор научной литературы. В современ-
ной психологии известны масштабные работы, 
объектом изучения которых является семья. В 
отечественной психологии наиболее разрабо-
танными оказались проблемы семьи «как ячей-
ки общества», но при этом семейные отноше-
ния, детско-родительские отношения изучались 
гораздо реже, в особенности отношения, скла-

дывающиеся в семьях, воспитывающих ребенка 
с особыми образовательными потребностями3.

Семья – микросоциум, в котором у ребен-
ка формируются личностные качества, важные 
для его дальнейшего личностного статуса в об-
ществе. Здесь закладываются все нравствен-
ные качества, первые представления о ценно-
стях, правилах и нормах поведения. Здесь же 
он приобретает умение выстраивать отноше-
ния с разными группами людей, к миру в целом, 
представления о характере межличностных свя-
зей. Именно в семье его учат социализировать-
ся к общественным порядкам [Левченко, Ткаче-
ва, 2008]. Семейное воспитание, межличност-
ные отношения детей и родителей накладывают 
большой отпечаток на будущее ребенка.

Семья, в которой имеется ребенок с интел-
лектуальным нарушением, сталкивается с боль-
шим количеством трудностей, жизненных про-
блем, которые им не всегда удается преодолеть 
самим без посторонней помощи. Такую поддерж-
ку могут оказать близкие люди [Ткачева, 2008; Ха-
халова, Истомина, 2012; Верисоцкая и др., 2018], 
а также высокоподготовленные специалисты пси-
хологических служб [Поташова, 2012].

В последние десятилетия в разных обла-
стях науки появились многочисленные работы, 
в которых отражаются результаты активного из-
учения широкого спектра проблем семьи, вос-
питывающей ребенка с отклонениями в разви-
тии. Можно назвать работы И.С. Багдасарьян4, 
И.В. Гусевой [Гусева, 2016], А.Ю. Дудник [Дуд-
ник, 2018], П.А. Кислякова, Е.А Шмелевой [Кис-
ляков, Шмелева, 2017], Н.В. Мазуровой [Ма-
зурова, 2013], Г.А. Мишиной5. Авторы данных                     
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исследований обращают внимание на особен-
ности построения процесса взаимодействия ре-
бенка с нарушением интеллекта с обществом, на 
то, каким образом воспринимается такой ребе-
нок семьей, друзьями, близкими людьми, а так-
же на его личностное становление и развитие. 

Ученые активно занимаются изучением про-
блем в семьях, воспитывающих детей с откло-
нением в развитии [Хахалова, Истомина, 2012]. 
В.В. Ткачева указывает на необходимость помо-
щи таким семьям, так как появление детей с ин-
теллектуальными нарушениями является для 
ряда семей большим стрессом, причиной нару-
шений в межличностных взаимоотношениях су-
пругов, искажением контактов с окружающим 
социумом. Ею был предложен ряд методик, по-
зволяющих изучить отношения в семье с осо-
бым ребенком [Ткачева, 2008].

Также исследователи отмечают, что появ-
ление ребенка приводит к значительным и ка-
чественным изменениям в самой семье, а появ-
ление «особого» ребенка тем более, так как не 
каждый родитель способен принять то, что его 
ребенок «не такой, как все» [Бумаженко, Корни-
лова, 2016], более того, существующие социо-
культурные предписания родителям часто ста-
новятся источником напряжения, усугубляя си-
туацию [Sousa, 2011]. Хронический стресс, испы-
тываемый родителями «особого» ребенка, нега-
тивно сказывается на его развитии, тогда как зре-
лая и компетентная позиция родителя, позитив-
ное воспитание оказывают благотворное вли-
яние на функциональный исход, позволяя до-
стигать существенного прогресса [Peer, Hillman, 
2014; Dyches et al., 2012]. При изучении подоб-
ных семей исследователи рассматривают и част-
ные проблемы – внутрисемейные отношения (в 
частности, между родителями, между родителя-
ми и детьми, между братьями и сестрами и др.); 
личностные особенности родителей, имеющих 
детей с отклонениями в развитии, их восприя-
тие своих «особых» детей [Горбунова, Федоро-
ва, 2015; Смолякова, 2013; Blacher, Baker, 2007; 
Olsson, Hwang, 2001]; особенности эмоцио-
нального реагирования родителей в процессе 
взаимодействия с ребенком [Dunsmore, Booker, 

Ollendick, 2013]; конфликтную атмосферу семьи, 
которая оказывает отрицательное влияние на 
ребенка [Федосеева, 2013]; необходимость про-
ведения психологической работы с каждым чле-
ном семьи «особого» ребенка [Галасюк, 2014].

Семья, воспитывающая «особого» ребенка, 
выполняет целый ряд функций, отсутствующих 
при воспитании детей, развивающихся в рамках 
возрастной нормы. Среди них необходимо вы-
делить коррекционно-развивающую, компенси-
рующую и реабилитационную, направленные на 
облегчение процесса взросления и личностного 
становления ребенка с особыми образователь-
ными потребностями, на сопровождение адап-
тационного периода к правилам общественной 
жизни, на достижение им материальной незави-
симости, а также на восстановление психофизи-
ческого и социального статуса ребенка [Мустае-
ва, Юрьева, 2019]. О.Б. Чарова6 отразила в сво-
ей работе основные родительские установки от-
ношения матери к ребенку с интеллектуальным 
нарушением [Савина, Чарова, 2002]. Л.К. Фоми-
на отмечает, что дети со сложными дефектами 
имеют высокую привязанность к матери, но бо-
лее низкую к другим членам семьи, в том числе 
к отцу [Фомина, 2014].

Л.А. Пастухова7 занималась исследованием 
детско-родительских отношений в семьях, вос-
питывающих детей с недоразвитием интеллекта 
(умственно отсталых, с задержкой психическо-
го развития). Она отмечает, что родители, воспи-
тывающие детей с указанными диагнозами, об-
ладают высокой авторитарностью. Они склонны 
инфантилизировать своих детей, которые вос-
принимают семейный статус как «отчужденные 
и эмоционально отверженные другими члена-
ми семьи». В процессе взаимодействия с роди-
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телями они проявляют высокую тревожность, 
некоторую нервозность, непонимание. 

При всей важности проблемы коррекции 
детско-родительских отношений в семьях с деть-
ми, имеющими нарушение интеллекта, програм-
мы психолого-педагогической работы с родителя-
ми в настоящее время являются преимуществен-
но авторскими и немногочисленными [Пастухова, 

2006; Алмазова, Назаренко, 2009]. Поэтому мы 
планируем дополнить область уже имеющихся 
знаний результатами нашего исследования.

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты изучения 
особенностей построения детско-родительских 
отношений в семьях с родителями разного                 
психологического типа (рис. 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по доминирующему психологическому типу (в %)

Fig. 1. Distribution of respondents by dominant psychological type (in %)

У 50 % участников исследования доминирую-
щим психологическим типом является авторитар-
ный. Для таких родителей характерен деятель-
ный образ жизни, который заключается в поиске 
способов помощи как своему ребенку, так и са-
мому себе. Они достаточно самоуверенны, пред-
почитают отграничивать себя от мнений других, 
четко следуют своим убеждениям, невзирая на 
их обоснованность или правдоподобность. 

Части родителей этой группы свойственны 
ситуация непринятия существующих проблем ре-
бенка, отрицание связанных с этим переживаний. 
Тем самым авторитарные родители идеализиру-
ют «особого» ребенка в своих глазах, отграничи-
вая себя от реальности, избавляя от негативных 
эмоций, что, в свою очередь, позволяет им моби-
лизовать все силы на поддержание позитивного 
жизненного тонуса, дает возможность избежать 
депрессии, различного рода расстройств.

Другая же часть родителей предпочитают 
верить в то, что все трудности в развитии ребен-
ка преодолимы. Они тратят много сил и времени 
на то, чтобы помочь ребенку в обучении, не от-
казываются от помощи различных специалистов 
(педагогов, медиков и т.д.). 

«Авторитарные» родители часто импульсив-
ны, что не всегда позволяет им сдерживать гнев 
и раздражительность. Они могут вести себя как в 

обществе, так и дома неподобающим образом, 
руководствуясь не разумом, а эмоциями. Они 
предпочитают противопоставлять свое мнение 
другим, могут вступать в споры, в которых хотят 
добиться от соперника принятия их образа мыс-
ли. По отношению к своему ребенку некоторые 
«авторитарные» родители проявляют холодность, 
а также жесткие воспитательные меры (психоло-
гическое давление, избиение, окрик и т.д.).

Невротический психологический тип был 
выявлен у 18 % участников. У родителей этой 
группы не сформирована четкая родительская 
позиция в плане выстраивания воспитательного 
процесса. Им трудно добиться от ребенка послу-
шания, так как в их взаимоотношениях не при-
сутствует требовательность, нет четких правил и 
норм, которых необходимо придерживаться. 

«Невротические» родители по большей мере 
безынициативны, высоко тревожны, нервозны, 
пессимистичны. Они стремятся оградить себя от 
поиска способов помощи своему ребенку в ре-
шении имеющихся проблем в развитии, не пыта-
ются устранить пробелы в его знаниях и умени-
ях, так как сами не уверены в своей состоятель-
ности как родителей. Их нестабильный эмоцио-
нальный фон, постоянное ожидание чего-то не-
гативного, переживания, опасения сказываются 
на благополучии их детей. Ребенок «впитывает» 
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в себя реакции родителей на те или иные раздра-
жители, учится поведению и образу мысли, улав-
ливает их состояние, что впоследствии может по-
служить развитию у него некоторых невротиче-
ских черт характера.

Несмотря на все вышеперечисленное, роди-
тели этой группы проявляют заботу о своем ре-
бенке стараясь оградить его от проблем и не-
приятностей, которые могут возникнуть. Их соб-
ственные переживания не дают им уверенности 
в личностных качествах, которыми может обла-
дать их ребенок. Будучи сами не уверенными в 
себе и в своих силах, имея слабую стрессоустой-
чивость, они проецируют это на детей, не давая 
им возможности проявить себя. 

Психосоматический психологический тип 
был отмечен у 32 % родителей. Для них харак-
терны черты, свойственные как авторитарным, 
так и невротическим родителям. Такие родители 
живут жизнью и интересами своих детей, актив-
но включаясь в их образ жизни, принимая ре-
бенка таким, какой он есть. Они реально оцени-
вают его возможности, готовы сделать все необ-
ходимое для своего ребенка, находятся в посто-
янном поиске способов устранения имеющихся 
проблем. Таким поведением родители показы-
вают пример ребенку в плане оказания помощи 
другим, учат способности проявлять сочувствие, 
сопереживание, сострадание. 

Сами же они предпочитают не показывать 
свой внутренний мир внешнему. Им проще пе-
реживать все проблемы изнутри, самостоятель-
но справляться с имеющимися трудностями. 

Такие родители достаточно доброжелатель-
ны по отношению к обществу, но все же любят 
показывать свою властность. Они предпочита-
ют быть лидерами, стремятся, чтобы к ним при-
слушивались, учитывали их мнение. Они не сто-
ронники ссор, грубости, хамства. Для них более 
приемлемы сдержанность, культурность, интел-
лигентность. 

Несмотря на все это, родители данной груп-
пы очень переменчивы в своем настроении – 
грань, отделяющая уныние от безграничного ве-
селья тонка. Такая нестабильность настроения 
влечет за собой постоянные перемены в приме-
нении воспитательных мер к ребенку. 

Рассматривая «портреты» психологических 
типов родителей, можно заметить, что они име-
ют довольно значимые различия между собой, в 
связи с чем и воспитательный процесс в семьях 
складывается по-разному. 

Для выявления степени выраженности ха-
рактеристик взаимодействия между родителя-
ми и детьми в каждой конкретной диаде был 
применен опросник эмоциональных отноше-
ний в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) 
(табл.).

Показатели средних значений степени выраженности характеристик взаимодействия с детьми 
в группах родителей разных психологических типов (в баллах)

Average indicators for the degree of severity of interaction with children 
in groups of parents of different psychological types (in points)

Психологический тип 
родителя

Показатели опросника ОДРЭВ
блок 

чувствительности
блок 

эмоционального принятия
блок поведенческих проявлений 
эмоционального взаимодействия

ВС ПП Эм ЧР БП Пр ЭФ ТК ЭП ОС ВЭ
Авторитарный 3,5 3,1 3,2 3,8 3,1 3,6 3,5 3,2 2,9 2,7 3,7
Невротический 3,9 3,4 3 3,1 3,4 3 2,9 3,4 3 2,5 3
Психосоматический 3,8 3,5 3,1 3,5 3,5 3,3 2,8 3,3 3 2,3 3,4

Условные обозначения:
ВС – способность воспринимать состояние;
ПП – понимание причин состояния;
Эм – эмпатия;
ЧР – чувства родителей в ситуации взаимодействия;
БП – безусловное принятие;
Пр – принятие себя в качестве родителя;

ЭФ – преобладающий эмоциональный фон;
ТК – стремление к телесному контакту;
ЭП – оказание эмоциональной поддержки;
ОС – ориентация на состояние ребенка
при построении взаимодействия;
ВЭ – умение воздействовать
на эмоциональное состояние ребенка.
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Рис. 2. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критериальным в семьях с родителями авторитарного типа (в баллах)

Fig. 2. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria in families with authoritarian parents (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

Рассмотрим более детально показатели 
выраженности характеристик взаимодействия 
детей и родителей в семьях с авторитарным 
психологическим типом родителей.

Мы видим, что у родителей невротиче-
ского и психосоматического типов более вы-
сокие значения по шкалам блока чувствитель-
ности, зато родители авторитарного типа луч-
ше принимают себя в качестве родителей, для 
них характерны более позитивные чувства. Ав-
торитарные родители лучше ориентируются на 

эмоциональное состояние ребенка, умеют ока-
зать на него воздействие. Родители психосома-
тического типа отличаются более низкими по-
казателями фона настроения и умениями ори-
ентироваться на эмоциональный фон ребенка. 
Родителям невротического типа труднее да-
ется принятие себя в качестве родителей, они 
чаще испытывают негативные чувства в ситуа-
ции взаимодействия с ребенком. Рассмотрим 
значения по каждой шкале опросника в срав-
нении с критериальными (рис. 2).

Мы видим, что на рис. 2 имеется несколь-
ко показателей, которые немного ниже критери-
ального значения. На основе этого можно оха-
рактеризовать эмоциональные отношения де-
тей в семьях с родителями авторитарного типа 
следующим образом. Такие родители не всег-
да стремятся понять эмоциональное состояние 
ребенка, его настроение, желание. Им быва-
ет сложно понять причины выражаемых ребен-
ком эмоций, разобраться, почему он весел, гру-
стен, обеспокоен. Такие родители затрудняют-
ся принять своего ребенка таким, какой он есть, 
со всеми его достоинствами и недостатками. Им 
трудно смириться, что ребенок может допускать 
ошибки в вещах, которые кажутся наипростей-
шими и понятными для всех, но не для него. Они 
в меньшей степени стремятся к различным фор-
мам телесного контакта, редко проявляют жела-
ние обнять, приласкать ребенка.

Но следует отметить, что родители данной 
группы склонны к проявлению эмпатии к ре-
бенку. Иногда они сопереживают ему, проявля-
ют сочувствие, сострадание, отзываются эмо-
ционально на его чувства, при этом ориентиру-
ясь на свое личное настроение. Следователь-
но, сравнивая этот показатель с вышепредстав-
ленным описанием, можно предположить, что 
«авторитарные» родители переменчивы в сво-
ем настроении и расположении к эмоциональ-
ному фону детей.

В ситуации совместной деятельности с ре-
бенком родители этой группы испытывают по-
ложительные эмоции, получают удовольствие и 
удовлетворение от взаимодействия, особенно 
если видят, что дети отвечают им взаимностью в 
эмоциональном плане. Тогда их совместное вре-
мяпрепровождение становится очень увлека-
тельным и интересным. Родители стремятся ори-
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Рис. 3. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критеральным в семьях с родителями невротического типа (в баллах)

Fig. 3. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria in families with parents of the neurotic type (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

ентироваться на детское настроение, пытаются 
учитывать его состояние в своих требованиях.

Родители осознают свою роль, уверены в 
своих силах, воспитательных умениях. Они уве-
рены, что справятся с проблемами и ситуация-
ми, возникающими в процессе воспитания, до-
статочно компетентны, чтобы научить ребенка 
всему, что необходимо для его дальнейшей жиз-
ни (ПР, U=320, p≤0,05). В их общении чаще всего 
преобладает уравновешенный, доброжелатель-
ный и теплый эмоциональный фон (ЭФ, U=327, 
p≤0,05), они умеют приятно проводить совмест-
ное время. Родители стремятся высоко оцени-
вать и поощрять старания идостижения ребен-
ка, верят в его личные способности, оценивают 
его возможности по существу. 

Пользуясь своей авторитарностью, роди-
тели имеют способность оказывать воздей-

ствие на эмоциональное состояние детей. Не-
зависимо от настроя ребенка родители уме-
ют указать и объяснить необходимость серьез-
ного подхода к выполнению какой-либо дея-
тельности, мотивировать его, создать ситуа-
цию успеха и ситуацию избегания расстройств                               
по поводу неудач.

Таким образом, обобщая характеристики, 
мы видим противоречивый портрет родите-
лей с авторитарным психологическим типом. 
Их настроение по отношению к ребенку и стиль 
воспитания переменчивы от доброго заботли-
вого родителя до строгого и в чем-то даже без-
различного.

Теперь рассмотрим показатели выраженно-
сти характеристик взаимодействия детей и ро-
дителей в семьях с невротическим психологиче-
ским типом родителей (рис. 3).

Эмоциональную сторону детско-родительс-
кого взаимодействия в группе родителей невро-
тического психологического типа можно охарак-
теризовать следующим образом. 

У таких родителей повышенная способность 
воспринимать эмоциональное состояние свое-
го ребенка, чувствовать его желания, понимать 
отношение к окружающим. Они умеют разби-
раться, почему ребенок весел или грустен, заме-
чают, если он обижен или расстроен, пытаются 
ему помочь в таких случаях найти способ изба-
виться от нежелательных эмоций. 

Они достаточно эмпатичны. Совместно с ре-
бенком они стремятся понять его внутренний 
мир, его переживания, мысли и чувства. Родители 
этой группы принимают своего ребенка таким, ка-
кой он есть. Они не стремятся избегать телесных 
контактов, с легкостью приласкают своих детей, 
высоко оценят старания и достижения ребенка, 
покажут свою веру в его силы и возможности. 

При построении взаимодействия родители 
стремятся учитывать настроение ребенка, его на-
строй и предрасположенность к предлагаемым 
ему занятиям. Свои требования они «подстраи-
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Рис. 4. Сравнение средних значений показателей выраженности взаимодействия детей и родителей 
с критеральным в семьях с родителями психосоматического типа (в баллах)

Fig. 4. Comparison of the average values for indicators of the severity of interaction between children and parents 
with criteria, in families with psychosomatic parents (in points)

Условные обозначения (см. табл.)

вают» под то состояние, в котором находится ре-
бенок. Если он отказывается от каких-либо дей-
ствий, они не заставляют его этого делать, т.е. 
идут навстречу ребенку, не травмируют его. 

Тем не менее средние показатели испыты-
ваемых чувств и отношение к ребенку в про-
цессе взаимодействия, принятие и осознание 
своей родительской позиции, преобладающий                  
эмоциональный фон и умение на него воздей-
ствовать ниже критериального значения. Сле-
довательно, «невротические» родители не всег-
да чувствуют удовольствие от общения со своим 
ребенком, не проявляют позитивных эмоций, 
так как часто не видят ожидаемую от него ответ-
ную реакцию. Они испытывают неуверенность в 
правильности выбранной тактики при построе-
нии взаимодействия. В их отношениях часто на-
блюдается недоброжелательный, неспокойный 
эмоциональный фон, встревоженность, поэтому 
им не удается испытывать взаимной удовлетво-
ренности от взаимодействия. 

Родители этой группы не уверены в своей 
родительской позиции, так как из-за тревожно-
сти не могут найти способов выхода из проблем-
ных ситуаций, возникающих в воспитательной 

деятельности относительно своего ребенка. Они 
затрудняются научить его всему необходимо-
му, так как проявляют недостаточно выражен-
ную способность настроить ребенка на серьез-
ные занятия, успокоить его в трудных ситуациях, 
избавить от негативных эмоций, возникающих в 
ситуации неуспеха. 

Можно сделать вывод, что у «невротиче-
ских» родителей в отношениях с детьми прояв-
ляется способность воспринимать их эмоцио-
нальный фон, но он не всегда позитивный, так 
как дети улавливают настрой родителей, кото-
рый по большей мере является неспокойным, 
тревожным. Из-за своего практически посто-
янного беспокойства детско-родительские от-
ношения у этой группы родителей неустойчи-
вые, процесс взаимодействия не выстраивает-
ся должным образом. Можно сказать, что дети и 
«невротические» родители не могут достичь по-
нимания из-за своих страхов, опасений, боязни 
открыться и довериться другому. 

Теперь рассмотрим, каким образом строят-
ся эмоциональные детско-родительские отно-
шения в семьях с родителями психосоматиче-
ского психологического типа (рис. 4).

«Психосоматические» родители умеют на-
страиваться на эмоциональное состояние ре-
бенка, понимать его потребности, настроения, 
отношения к окружающим. Они способны по-

нять различные состояния ребенка (от грусти к 
радости, от спокойствия к беспокойству и т.д.), 
сопереживают ему, когда он огорчен, разделяют 
вместе радости. 
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Их радует совместное времяпрепровожде-
ние. Они получают удовольствие от общения, 
испытывают позитивные чувства по отношению 
друг к другу. Такие родители относятся к своим 
детям с полным принятием их индивидуально-
сти. Их не пугают «особенности» ребенка. Они 
уверены в своих силах, склонны верить в то, что 
смогут справиться со всеми имеющимися и воз-
никающими проблемами, преодолеть все труд-
ности совместно. 

Несмотря на полное принятие своих детей, в 
отношениях родителей к ребенку не всегда пре-
обладает спокойный и доброжелательный стиль 
общения, так как для родителей психосоматиче-
ского психологического типа характерны частые 
смены полярных настроений, можно сделать вы-
вод, что в ситуациях взаимодействия они их так-
же применяют, что, естественно, отражают дети.

В остальном же «психосоматические» ро-
дители расположены к своим детям. Они хвалят 
детей, радуются их успехам, поощряют в их на-

чинаниях, стараются всячески поддерживать в 
различных ситуациях. Они предъявляют к детям 
лояльные требования, ориентируются на их на-
строение и состояние, учитывают их индивиду-
альные особенности и потребности. Все занятия 
подбирают им в соответствии с их возможностя-
ми, умеют настраивать детей на плодотворную 
деятельность. 

Таким образом, родители этой группы по-
зитивно расположены в эмоциональном пла-
не к своим детям, ставят их интересы превыше 
всего, стараются строить доверительные детско-
родительские отношения.

Поскольку для подавляющего большинства 
родителей значимы учебные достижения детей, 
нам показалось интересным сравнить домини-
рующий психологический тип родителей в се-
мье с особенностями успеваемости детей, кото-
рую мы условно разделили на три категории в 
зависимости от того, какие отметки преоблада-
ют у детей во время учебного процесса (рис. 5).

Рис. 5. Распределение детей в зависимости от успеваемости 
в семьях с родителями разного психологического типа (в %)

Fig. 5. Distribution of children depending upon academic performance 
in families with parents of different psychological type (in %)

Мы видим, что в семьях с «авторитарны-
ми» и «психосоматическими» родителями пре-
обладающими являются группы детей, которые 
учатся на «хорошо» и «удовлетворительно», а в 
семьях с «невротическими» родителями боль-
шая часть детей имеют отметки по различным 
предметам «удовлетворительно» и «неудо-
влетворительно».

С целью проверки гипотезы о взаимосвязи 
психологического типа родителей и учебной успе-
ваемости ребенка мы применили коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Расчет прово-
дился при помощи программы онлайн-статистики. 
Корреляция между учебной успеваемостью млад-
шего школьника и психологическим типом роди-
теля статистически значима (rs = 0.451).
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Заключение
1. В общей выборке преобладают родители 

авторитарного психологического типа (50 %), да-
лее психосоматического (32 %) и невротическо-
го (18 %) типов. Таким образом, для половины 
родителей ситуация рождения и воспитания ре-
бенка с особенностями развития является в зна-
чительной степени психотравмирующей. Это 
ставит задачу психолого-педагогической работы 
с родителями, направленной в том числе на уси-
ление личности родителя в интересах ребенка.

2. Родители авторитарного психологическо-
го типа обладают позитивной жизненной пози-
цией. Они верят в то, что их ребенок справится 
со всеми имеющимися и возникающими труд-
ностями, постоянно находятся в поиске спосо-
бов разрешения проблем. Они не всегда могут 
сдерживать свой гнев, могут проявлять холод-
ность по отношению к ребенку. Им трудно по-
нять эмоциональный мир ребенка, но при по-
строении взаимодействия они стремятся на-
строиться на его состояние. В психологической 
работе с родителями этого типа следует сделать 
акцент на развитии эмпатии, принятии ребенка, 
умении оказать ребенку эмоциональную под-
держку различными способами.

3. Родители невротического типа часто тре-
вожны. Они принимают своего ребенка таким, 
какой он есть, стремятся избегать осознания 
того, что в его развитии имеются определен-
ные трудности. При построении воспитательно-
го процесса такие родители не всегда могут до-
биться послушания ребенка, найти «рычаги» 
воздействия на него, так как сами не уверены в 
своей родительской позиции. Психологическая 
работа с такими родителями должна строиться 
в направлении снижения родительской тревож-
ности, воспитательной неуверенности.

4. Родителям психосоматического типа ха-
рактерны частые смены настроения, благодаря 
чему их отношения с ребенком не всегда спо-
койны и доброжелательны. В остальном такие 
родители полностью погружены в интересы сво-
его ребенка, стремятся оказать ему помощь во 
всем, хвалят его даже за малейшие успехи. Они 
принимают своих детей такими, какие они есть, 

предъявляют лояльные требования в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями ре-
бенка. Родители этого типа нуждаются в стаби-
лизации эмоционального фона, выработке эф-
фективных приемов воздействия на ребенка, 
стимулирующих его развитие.

5. Корреляционный анализ учебной успева-
емости детей и психологических типов родите-
лей показал, что дети «авторитарных» и «пси-
хосоматических» родителей учатся по большей 
мере на отметки 4 и 3, а дети «невротических» 
родителей – на 3 и 2. Следовательно, психологи-
ческая работа с родителями, оптимизирующая 
родительскую позицию и отношение к ребенку 
может до определенной степени благоприятно 
сказаться на ходе развития детей, во всяком слу-
чае, в контексте учебных достижений.

Дальнейшее исследование предполагает 
корреляционный анализ всех изучаемых пока-
зателей, который позволит установить большее 
количество взаимосвязей. Понимание взаимо-
связей параметров психологического типа ро-
дителей и характеристик эмоционального взаи-
модействия в семье, воспитательных умений ро-
дителей позволит правильно планировать и осу-
ществлять психолого-педагогическую работу по 
сопровождению семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития. 
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Abstract
Statement of the problem. The article presents an 

overview of theoretical positions and research on the 
problem of child-parent relations in families with chil-
dren with intellectual disabilities. Child-parent relation-
ships are one of the most important aspects studied in 
family psychology, family relations psychology, and age 
psychology. There is a lack of programs for correcting 
child-parent relationships in families with children with 
intellectual disabilities. 

The purpose of the article is to identify and charac-
terize the features of the dominant psychological types 
of parents who raise a ‘special’ child, and the features of 
their direct interpersonal interaction.

The research methodology consists of modern theo-
retical scientific positions of the General and Special Psy-
chology on objective laws of mental development, on the 
structure of the defect, on general and specific patterns of 
mental development of a normally developing child and a 
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I.V. Dubrovina, R.V. Ovcharova, T. Ancheva. The study in-
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ing at a secondary school in Krasnoyarsk. To diagnose the 
dominant psychological type of a parent, V.V. Tkacheva’s 
questionnaire “Psychological type of a parent” was used, 
and E. I. Zakharova’s ODRAV method was used to study 

features of interaction between children and parents. The 
Mann Whitney U-test is used for comparison of samples. 
The correlation analysis is based on the Spearman correla-
tion coefficient calculation.

Research results. The study showed that 50 % of the 
dominant psychological type is authoritarian, 32 % – psy-
chosomatic, 18 % – neurotic. Each type of a parent has 
its own specific characteristics, especially the perception 
of children. Parents of the neurotic and psychosomatic 
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but parents of the authoritarian type are better accept-
ing themselves as a parent, and they are characterized by 
more positive feelings. Authoritarian parents are better 
guided by the emotional state of the child, are able to in-
fluence it. Parents of the psychosomatic type are charac-
terized by lower indicators of the mood background and 
the ability to focus on the emotional background of the 
child. Parents of the neurotic type are more difficult to ac-
cept themselves as a parent, they often experience nega-
tive feelings in the situation of interaction with the child.

Conclusion. It is concluded that the features of 
child-parent emotional relationships in families with a 
child with an intellectual disability are associated with 
the psychological type of parents. It is shown that the 
educational performance of children has a relationship 
with the dominant psychological type of parents. The 
authors note that the problem of parents’ relations with 
‘special’ children has been studied for a long time, but 
there are few programs to correct these relations.
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