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Аннотация. Представлены результаты исследования родительского выгорания матерей детей-
инвалидов. Отмечается, что зависимости от тяжести ухода за ребенком выборка матерей была 
поделена на три группы. Обнаружено, что структура выгорания у матерей с разной степенью тя-
жести ухода за ребенком-инвалидом различна. Так, в группе матерей с легкой степенью тяжести 
ухода преобладают показатели эмоционального истощения и деперсонализации, в то время как 
матери с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом склонны недооценивать свои 
достижения как родителя. Показано, что во всей выборке общий уровень перфекционизма связан с 
эмоциональным истощением и является его предиктором. Подчеркивается, что каждой подгруппе 
имеются специфические взаимосвязи личностных особенностей и показателей родительского вы-
горания. В группе матерей с легкой степенью тяжести ухода выявлены прямые корреляции доб-
рожелательности с эмоциональным истощением и деперсонализацией. А в группе матерей с тяже-
лой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом эмоциональное истощение образует положи-
тельные взаимосвязи с перфекционизмом, ориентированным на других, и отрицательные – с доб-
росовестностью.  
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Abstract. The article presents the results of the study of parenting burnout of mothers having children 
with disabilities. The sampling was divided into three groups depending on care complexity. The study 
has found that the structure of burnout differed between mothers with different level of care complexity. 
The group of mothers with a mild level of care complexity showed predominance of emotional exhaus-
tion and depersonalization measures, while mothers with a severe level of care complexity tend to under-
estimate their achievement as a parent. In the overall sampling, an average level of perfectionism has 
been shown to be related to emotional exhaustion and is its predictor. Each subgroup has shown specific 
relationships between personality traits and parenting burnout measures. In the group where mothers had 
mild level of care complexity there were direct correlations between benevolence and emotional exhaus-
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tion and depersonalization. In the group where mothers had severe level of care complexity emotional 
exhaustion established positive correlation with perfectionism focused on others, and negative one with a 
person’s integrity.  

Keywords: parenting burnout, mothers, children with disabilities, Big Five personality traits, perfection-
ism, attitude to child’s illness.  
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Введение  

В Российской Федерации, согласно статистическим данным, отмечается 
рост численности детей-инвалидов. За последние пять лет число детей-
инвалидов возросло более чем на 100 тыс. чел. В 2023 г. их количество состави-
ло 755 тыс. чел., а это 6,8 % от общей численности лиц с инвалидностью5. Вос-
питание и реабилитация таких детей представляет серьезный вызов для совре-
менного общества. Специалисты медицинского, педагогического, психологиче-
ского профиля разрабатывают программы помощи детям с учетом современных 
достижений науки. Однако без активного вовлечения в реабилитационный про-
цесс родителей ребенка-инвалида добиться стойкого положительного результата 
невозможно. 

Исследования показывают, что родители детей-инвалидов испытывают 
хронический стресс. Стрессорами выступает постановка диагноза и связанное с 
ним переживание горя, необходимость выполнения ежедневных обязанностей 
(сопровождение и уход в быту, помощь в выполнении учебных заданий и т. д.), 
взаимодействие с социумом (посещение общественных мест, выбор образова-
тельного маршрута), стигматизация со стороны общества лиц с инвалидностью, 
финансовые расходы на оплату лечения и др. [Старченкова, 2019]. Хронический 
стресс при определенных условиях приводит к развитию родительского выгора-
ния [Баландова, 2020].  

Результаты исследования родительского выгорания матерей, имеющих ре-
бенка с инвалидностью [Ченская, 2021; Бочаров, Шишкова, 2021], говорят о вза-
имосвязи между инвалидизирующей патологией у ребенка и формированием 
родительского выгорания. Воспитание ребенка-инвалида характеризуется высо-
ким риском формирования родительского выгорания у матерей, поскольку, с 
одной стороны, ребенок требует ежедневного и трудоемкого ухода, активного 
вовлечения матери в реабилитационный процесс, с другой стороны, матери пе-
реживают недостаток социальной поддержки, бытовые и жизненные трудности 
и могут обладать индивидуально-психологическими особенностями, препят-
ствующими совладанию с хроническим стрессом [Ченская, 2021]. Кроме того, 
социальное окружение, в которое входят врачи, медицинские работники, другие 
родители, могут демонстрировать снисходительное или отвергающее отношение 
к ребенку-инвалиду, что будет условием вторичной травматизации семьи [Яки-
мова, Метелкина, 2019].  

                                           
5 Положение инвалидов // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата обращения: 28.12.2024). 



ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВЫГОРАНИЯ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ     61 

Проблемой нашего исследования выступает вопрос о специфике взаимосвя-
зи родительского выгорания и личностных особенностей матерей детей-
инвалидов. Хронический стресс особого родительства связан с тяжестью ухода 
за ребенком-инвалидом. У матерей с разной степенью тяжести ухода за ребен-
ком-инвалидом предполагается разный уровень родительского выгорания, кото-
рый имеет специфические взаимосвязи с личностными особенностями. Поэтому 
предметом исследования являются личностные особенности, выступающие в 
качестве предикторов родительского выгорания матерей, воспитывающих ре-
бенка-инвалида в связи с тяжестью ухода за ним. 

Обратимся к теоретико-методологическим предпосылкам исследования. 
Сначала остановимся на определении личности и личностных предикторов. 
Л. Я. Дорфман предлагает выделять три дефиниции эмпирического понятия: 
наглядную, операциональную и структурную [Дорфман, 2005, с. 155]. Наглядная 
дефиниция предполагает указание на конкретный пример, его функциональное 
значение. Операциональная дефиниция – определение через указание на способ 
измерения («интеллект – это то, что измеряют тесты интеллекта»). Структурная 
дефиниция предполагает определение понятия через описание структуры его 
значений, которая потом проверяется на соответствие эмпирическим данным. 
Так, структурному определению эмпирического понятия личности соответству-
ет диспозициональный подход. Основоположник этого подхода Г. Оллпорт пи-
шет, что «личность есть динамическая организация тех психофизических систем 
в индивиде, которые определяют его поведение и мышление» [Оллпорт, 1998, 
с. 5]. Г. Оллпорт изучает структурные единицы личности, черты или диспози-
ции, которые определяют индивидуальное своеобразие ее функционирования. 
Черта понимается автором как «нейропсихическая структура, которая преобра-
зует множество функционально эквивалентных стимулов и на основе получен-
ной информации формирует устойчивые поведенческие паттерны» [Там же, 
с. 7]. Черты личности рассматриваются как некоторые мотивационные тенден-
ции, поскольку человек активно ищет ситуации, где он мог бы проявить свои 
индивидуальные особенности. Кроме того, важно отметить, что не все черты 
проявляются в поведении, есть черты, которые определяют особенности эмоци-
онального реагирования, восприятие жизненных ситуаций и т. д. Черты личности, 
способствующие развитию определенных психических состояний, свойств лично-
сти или моделей поведения, рассматриваются нами как личностные предикторы.  

В настоящее время существует несколько диспозициональных моделей 
личности. В последние десятилетия популярностью среди исследователей поль-
зуется модель «Большая пятерка» (Р. МакКрае, П. Коста). Предложенные авто-
рами пять факторов описывают наиболее общие, универсальные особенности 
личности. Вместе с тем существует большое количество индивидуальных осо-
бенностей разного уровня обобщенности, которые являются относительно 
устойчивыми и также могут быть рассмотрены как черты личности.  

Выбор личностных черт, которые были включены в исследование в каче-
стве возможных предикторов родительского выгорания матерей, воспитываю-
щих ребенка-инвалида, был сделан на основе обзора исследований психологиче-
ских факторов родительского выгорания. 

Обратимся к феномену родительского выгорания. М. В. Сапоровская рас-
сматривает «эмоциональное выгорание в семье как состояние физического, эмо-
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ционального и когнитивного истощения, обусловленное высокими стрессовыми 
нагрузками, проявляющееся в сфере межличностных отношений и совместной 
деятельности в семье» [Сапоровская, 2018]. 

Л. А. Базалева понимает под родительским выгоранием дезадаптационное 
состояние, возникающее в отношениях матери с ребенком. При этом выполнение 
родительских функций матерью описывается как специфическая форма трудовой 
деятельности с присущими данному виду субъектной активности особенностями 
[Базалева, 2010]. 

И. Н. Ефимова определяет родительское выгорание как «многомерный кон-
структ, включающий в себя набор негативных психологических переживаний и 
дезадаптивного поведения матери и отца, связанных с детско-родительским вза-
имодействием при выполнении родителями деятельности по заботе о детях, их 
воспитанию и развитию» [Ефимова, 2013]. Автор опирается на трехфакторную 
модель эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон, обозначая следую-
щие компоненты родительского выгорания:  

1) эмоциональное истощение обнаруживается в ощущениях эмоционально-
го перенапряжения, утрате интереса к собственным детям и к окружающему ми-
ру в целом, в равнодушии или эмоциональном перенасыщении, в чувстве опу-
стошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов;  

2) деперсонализация (обесценивание) – тенденция развивать негативное, 
бездушное, циничное отношение к детям, к их чувствам и переживаниям;  

3) редукция родительских достижений состоит в сокращении или упроще-
нии действий, связанных с заботой о детях, в появлении ощущения собственной 
родительской несостоятельности [Там же]. 

На рис. 1 представлены факторы родительского выгорания матерей, воспи-
тывающих ребенка-инвалида. 

 

 

Рис. 1. Факторы родительского выгорания матерей детей-инвалидов 
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Рассматривая родительское выгорание, авторы находят значимые взаимо-
связи как с социально-демографическими, так и с психологическими факторами. 
К первой группе можно отнести наличие оплачиваемой профессиональной дея-
тельности, количество часов, проводимых с детьми, состав семьи и т. д. В каче-
стве психологических факторов называют личностные характеристики родите-
лей, особенности взаимоотношений между супругами и т. д. [Фадеева, 2021]. 
С. М. Баландова выполнила обзор зарубежных исследований родительского вы-
горания, в котором показала наличие следующих детерминант [Баландова, 2020]:  

 возраст родителей, общее число детей и разница в возрасте детей явля-
ются факторами риска развития выгорания у родителей. Более молодые родите-
ли чаще подвержены выгоранию, чем более старшие; увеличение числа детей 
повышает риск выгорания;  

 профессиональная занятость, отсутствие мужа (неполная семья), а также 
использование проблемно-ориентированных копинг-стратегий связаны с более 
низким риском развития выгорания у матерей;  

 депрессивные симптомы, тревога, высокий уровень стресса повышают 
риск развития выгорания у матерей.  

В работе Т. Ю. Фадеевой также продемонстрированы психологические фак-
торы родительского выгорания, к которым относят психологическое благополу-
чие женщин, кризис идентичности, концентрацию на негативном прошлом [Фа-
деева, 2021]. В исследовании Е. С. Мурзаковой и Н. В. Сабельниковой были об-
наружены взаимосвязи между показателями родительского выгорания и потреб-
ностями в уважении, любви и сопричастности. Авторы показали, что неудовле-
творенные биологические и физиологические потребности в большей степени 
свойственны родителям с симптомами родительского выгорания [Мурзакова, 
Сабельникова, 2023]. 

Зарубежные исследования показывают, что родители детей с инвалидно-
стью особенно подвержены риску развития родительского выгорания. В работе 
А. Норберг показано, что матери детей, выживших после опухоли головного 
мозга, чаще испытывали симптомы выгорания, чем матери детей, у которых в 
анамнезе не было острых и хронических заболеваний. У отцов больных детей не 
было выявлено подобной связи [Norberg, 2007]. М. Дж. Вайс показала, что роди-
тели детей с аутизмом и с задержкой психического развития чаще отмечали 
симптомы депрессии, тревоги и выгорания, чем родители нормотипичных детей 
[Weiss, 2002].  

В. В. Бочаров и А. М. Шишкова исследовали взаимосвязь родительского 
выгорания и отношения к болезни ребенка. Авторы продемонстрировали, что 
средние показатели личностной вовлеченности родителей в борьбу с болезнью 
ребенка выступают как важный психологический ресурс, препятствующий выго-
ранию, а высокие и низкие значения показателя могут представлять собой условия 
формирования и развития симптомов выгорания [Бочаров, Шишкова, 2021]. 

Исследования В. О. Аникина и К. А. Пшонова показывают наличие взаимо-
связи уровня родительского выгорания с различными личностными особенно-
стями родителя: тревожностью и депрессивностью [Аникина, Пшонова, 2019]. 
С. Вигурукс обнаружены взаимосвязи родительского выгорания с высоким 
уровнем нейротизма, низким уровнем сознательности и низким уровнем уступ-
чивости (гибкости) [Баландова, 2020], Л. Н. Молчановой и А. В. Чекановой вы-
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делены связи родительского выгорания с эмоциональным и социальным интел-
лектом [Молчанова, Чеканова, 2019].  

В. И. Маркова изучала уровень родительского выгорания у родителей детей-
инвалидов и потенциальные ресурсы, защищающие от развития выгорания. Бы-
ло показано, что высокий уровень таких показателей, как жизнестойкость, са-
моэффективность, оптимизм и самоуважение, способствует снижению уровня 
эмоционального выгорания у родителей детей-инвалидов [Маркова, 2021].  

В зарубежных исследованиях (С. Ле Вигуру, С. Винаяк) выявлено, что эмо-
ционально стабильные, добросовестные и покладистые родители менее склон-
ны к развитию родительского выгорания, показано, что экстраверсия как черта 
личности имеет отрицательную связь с родительским выгоранием, в то время 
невротическая личность более склонна к стрессу, и как следствие к выгоранию 
[Баландова, 2020].  

Более детально изучалась такая черта как перфекционизм. Так, в Японии Т. 
Кавамото исследовал перфекционизм как фактор риска развития родительского и 
профессионального выгорания, его роль в развитии депрессии и стресса. Пока-
зано, что родительский перфекционизм был сильным предиктором выгорания 
японских родителей. М. Сорккила и К. Аунола исследовали факторы риска раз-
вития выгорания среди финских родителей. Обнаружено, что в развитии выгора-
ния важную роль играет многомерный перфекционизм, состоящий из перфекци-
онизма, ориентированного на себя и социально предписанного перфекционизма. 
Показано, что социально предписанный перфекционизм имеет первостепенное 
значение: чем выше его уровень, тем выше уровень родительского выгорания 
[Баландова, 2020]. 

Таким образом, гипотезами исследования выступили следующие предпо-
ложения:  

1. Существуют различия в показателях родительского выгорания у матерей 
в связи с тяжестью ухода за ребенком-инвалидом: показатели родительского вы-
горания у матерей с тяжелой степенью тяжести ухода будут выше, чем у матерей 
с легкой степенью тяжести ухода.  

2. Существует взаимосвязь между отношением к болезни ребенка и показа-
телями родительского выгорания матерей, воспитывающих ребенка-инвалида.  

3. Существует взаимосвязь между показателями родительского выгорания и 
личностными особенностями матерей, воспитывающих ребенка-инвалида: чем 
выше эмоциональная неустойчивость и более выражены черты перфекционизма 
матерей, тем выше показатели родительского выгорания; чем выше экстравер-
сия, доброжелательность (шкала «привязанность» опросника А. Б. Хромова), 
добросовестность (шкала «контролирование» опросника А. Б. Хромова) и опти-
мизм у матерей, тем ниже показатели родительского выгорания. 

4. Интроверсия, перфекционизм и пессимизм матерей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, вносят вклад в выраженность родительского выгорания. 

Организация и методы исследования 

Сбор эмпирических данных проводился с сентября по декабрь 2022 г. на 
базе ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов». Выборка исследо-
вания составила 84 матери, дети которых имеют инвалидность. Возраст матерей 
варьировался от 25 до 51 года (средний возраст – 35,7). Средний возраст их де-
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тей – 6,2. Из них 48 мальчиков и 36 девочек. В исследовании приняли участие 
матери, имеющие детей со следующими диагнозами: умственная отсталость, 
аутизм, ДЦП, первичный иммунодефицит, эпилепсия, синдром Дауна и ГДС. 
Диагнозы установлены детям в возрасте от 0 до 5 лет. Все дети являются род-
ными. Социальные факторы в исследовании не учитывались.  

В основе нашего исследования лежит идея о том, что чем больше времени и 
усилий требуется приложить матери для ухода за ребенком-инвалидом, тем тя-
желее ей дается уход за ним. Диагностика степени трудности ухода за ребенком 
осуществлялась специалистами по реабилитации ГБУ ПК «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов» с использованием Методики оценки навыков самооб-
служивания и социальной независимости. Данный опросник включает в себя 
следующие блоки: самоуход (навыки опрятности и личной гигиены, выбор 
одежды и уход за ней, забота о здоровье), продуктивная деятельность (уборка, 
приготовление пищи, пользование кухонными принадлежностями, использова-
ние инструментов, повседневное включение и выключение электроприборов и 
поддержание дома в должном состоянии), коммуникативные навыки. По резуль-
татам оценки сформированности навыков самообслуживания и социальной не-
зависимости у детей-инвалидов матери были разделены на три группы: 1) мате-
ри детей со сформированными навыками самообслуживания (матери детей с 
легкой степенью тяжести ухода за ребенком); 2) матери детей со средней степе-
нью сформированности навыков самообслуживания (матери детей со средней 
степенью тяжести ухода за ребенком); 3) матери детей с несформированными 
навыками самообслуживания (матери детей с тяжелой степенью тяжести ухода 
за ребенком). Деление на группы было осуществлено с использованием кластер-
ного анализа методом k-средних. 

По результатам кластерного анализа выборка была поделена на матерей с 
легкой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом (26 чел., средний воз-
раст матерей – 35,5, а средний возраст детей – 6,3), со средней степенью тяжести 
ухода за ребенком-инвалидом (26 чел., средний возраст матерей – 34,3, а сред-
ний возраст детей – 5,8) и с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-
инвалидом (32 чел., средний возраст матерей – 37,1, а средний возраст детей – 6,4).  

Исследование проводилось во время посещения родителями ГБУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов». Испытуемые индивидуально получали 
батарею методик в бумажном виде. Участие в исследовании было добровольным. 
По результатам исследования испытуемым предоставлялась обратная связь. 

В исследовании использовались следующие методики: 
1. «Многомерная шкала перфекционизма» (П. Хьюитт и Г. Флетт, адаптация 

И. И. Грачевой, 2006 г.).  
2. Тест «Большая пятерка» (Р. МакКрае и П. Коста, 1983–1985 гг.; адапта-

ция А. Б. Хромова, 2000 г.).  
3. «Опросник диспозиционного оптимизма» (Ч. Карвер и М. Шейер, адап-

тация Т. О. Гордеевой, О. А. Сычева, Е. Н. Осина, 2010 г.). 
4. Методика «Родительское выгорание» (И. Н. Ефимова, 2013 г.). 
5. «Опросник для диагностики отношения к болезни ребенка» (В. Е. Каган 

и И. П. Журавлева, 1991 г.). 
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Математико-статистическая обработка данных. С помощью кластер-
ного анализа общая выборка матерей была поделена на три подгруппы в зави-
симости от степени тяжести ухода за ребенком. Согласно результатам расчетов 
по критерию Колмогорова – Смирнова первичные данные не соответствуют за-
кону нормального распределения. Поэтому для выявления различий между 
группами использовался U-критерий Манна – Уитни, а для проверки гипотез о 
наличии взаимосвязей между переменными использовался коэффициент корре-
ляции Спирмена. Для оценки вклада личностных черт в параметры родительско-
го выгорания применялся регрессионный анализ методом принудительного 
включения. Расчеты проводились с использованием программы статистической 
обработки информации Statistica 8.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В табл. 1 видим, что высокий уровень эмоционального истощения наблю-
дается в группе матерей с легкой и средней степенью тяжести ухода за ребен-
ком. Высокий уровень деперсонализации обнаружен в группе матерей с легкой 
степенью ухода за ребенком. Высокий уровень редукции родительских дости-
жений выявлен в группе матерей с тяжелой степенью ухода за ребенком-
инвалидом. Таким образом, мы можем говорить о специфичной картине роди-
тельского выгорания в каждой группе матерей.  

Таблица 1 
Средние показатели родительского выгорания по группам 

Шкала родительского 
выгорания 

Группа 1 
(легкая 

степень) 

Группа 2 
(средняя 
степень) 

Группа 3 
(тяжелая 
степень) 

Нормативные показатели 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Эмоциональное 
истощение 

35,0 26,0 9,9 0–15 16–24 25 и выше 

Деперсонализация 11,2 7,5 3,8 0–5 6–10 11 и выше 
Редукция  

родительских  
достижений 

36,3 22,9 20,1 
37  

и выше 
31–36 Менее 30 

 
Все личностные особенности, за исключением таких черт, как пессимизм и 

отдельные виды перфекционизма, находятся в диапазоне средних значений 
(табл. 2). Некоторые особенности выявлены для группы матерей с тяжелой сте-
пенью тяжести ухода за ребенком. По пессимизму выявлены низкие значения, 
что может говорить о защитных механизмах отрицания сложной жизненной си-
туации у матерей третьей группы. Также они демонстрируют низкий уровень 
перфекционизма, ориентированного на других, и социально предписанного пер-
фекционизма. Другими словами, требования со стороны общества к матерям 
воспринимаются ими как невысокие, так и требования самих матерей к другим 
людям достаточно низкие.  

По опроснику отношения к болезни ребенка выявлено, что в третьей группе 
матерей детей-инвалидов с тяжелой степенью тяжести ухода ниже показатели 
по шкалам интернальности и тревоги, чем в других группах (табл. 3). Другими 
словами, родители чувствуют себя ответственными за болезнь ребенка и склон-
ны вытеснять тревогу за его состояние здоровья.  



ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ВЫГОРАНИЯ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ     67 

Таблица 2 
Личностные особенности матерей по группам 

Черта личности 
Группа 1 
(легкая 

степень) 

Группа 2 
(средняя 
степень) 

Группа 3 
(тяжелая 
степень) 

Нормативные показатели 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Перфекционизм, 
ориентированный на 

себя 
63,3 65,1 58,7 18–56 57–77 78–126 

Перфекционизм, 
ориентированный на 

других 
54,8 57,3 52,2 15–53 54–59 60–105 

Социально  
ориентированный  
перфекционизм 

60,5 60,0 52,5 13–54 55–60 61–91 

Общий уровень 
перфекционизма 

178,6 182,3 163,4 
Менее 

159 
160–204 205 и выше 

Экстраверсия –  
интроверсия 

47,2 46,9 45,5 
Менее 

44,5 
44,5–60,3 60,3 и выше 

Привязанность – 
обособленность 

59,2 56,3 57,7 
Менее 

41 
41–59,2 59,2 и выше 

Контролирование – 
импульсивность 

51,0 54,0 48,5 
Менее 

40 
40–59,6 59,6 и выше 

Эмоциональная 
неустойчивость – 
эмоциональная 
устойчивость 

58,0 53,6 52,3 
Менее 

38,9 
38,9–58,5 58,5 и выше 

Экспрессивность – 
практичность 

52,3 50,8 52,9 
Менее 

47,4 
47,4–64,2 64,2 и выше 

Оптимизм 11,1 10,4 10,2 
Менее 

8,61 
8,61–14,97 

14,97  
и выше 

Пессимизм 4,8 5,5 5,4 
Менее 

8,75 
8,75–15,47 

15,47  
и выше 

 
Таблица 3 

Отношение к болезни ребенка по группам 

Шкала отношения к болезни ребенка 
Группа 1 

(легкая степень) 
Группа 2 

(средняя степень) 
Группа 3 

(тяжелая степень) 
Интернальность 7,0 6,3 4,3 

Тревога 3,4 4,5 1,7 
Нозогнозия 7,4 6,4 7,3 

Контроль активности 7,4 6,4 7,3 
Общая напряженность 6,3 5,9 5,1 

 
Результаты сравнительного анализа между группами матерей с легкой и 

тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом представлены в 
табл. 4. Выявлен ряд значимых различий между испытуемыми в обеих группах 
матерей. Во-первых, для группы матерей с легкой степенью тяжести ухода за 
ребенком-инвалидом характерны более высокие показатели по шкале интер-
нальности. Это говорит о том, что причины болезни ребенка чаще воспринима-
ют как нечто, от них независящее, в отличие от третьей группы (матери с тяже-
лой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом), для которых характерно 
чувство ответственности за заболевание их детей. Для матерей из первой группы 
(матери с легкой степенью тяжести ухода за ребенком) в большей степени ха-
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рактерны все показатели родительского выгорания (эмоциональное истощение, 
деперсонализация, редукция родительских достижений). Но стоит сказать, что 
шкала «редукция родительских достижений» является обратной, другими сло-
вами, для первой группы матерей в меньшей степени характерна недооценка 
действий, связанных с заботой о ребенке. Отметим, что в первой группе матерей 
показатели по шкалам «перфекционизм, направленный на себя» и «общий уро-
вень перфекционизма» также достоверно более высокие, чем в третьей группе. 

Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа матерей с легкой и тяжелой степенью трудности  

ухода за ребенком-инвалидом 

Показатель 

Сумма рангов мате-
рей с легкой степенью 

тяжести ухода за 
ребенком-инвалидом  

(группа 1) 

Сумма рангов матерей 
с тяжелой степенью 
тяжести ухода за ре-
бенком-инвалидом  

(группа 3) 

U-критерий  
Манна – 
Уитни 

р-уровень 
значимости 

Шкала интернальности 805,00 573,00 222,00 0,03 

Эмоциональное истощение 1027,00 351,00 0,00 0,00 

Деперсонализация 1016,00 362,00 11,00 0,00 
Редукция родительских 

достижений 
1008,00 370,00 19,00 0,00 

Перфекционизм на себя 856,00 522,00 171,00 0,00 
Общий уровень  
перфекционизма 

834,50 543,50 192,50 0,01 

 
В табл. 5 представлены результаты сравнительного анализа между матеря-

ми с легкой и средней степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом. Для ма-
терей из первой группы достоверно более характерны все показатели роди-
тельского выгорания (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция 
родительских достижений), чем для матерей второй группы (матери со средней 
степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом). 

Таблица 5 
Результаты сравнительного анализа матерей с легкой и со средней степенью трудности  

ухода за ребенком-инвалидом 

Показатель 

Сумма рангов  
матерей с легкой 
степенью тяжести 
ухода за ребенком-

инвалидом (группа 1) 

Сумма рангов  
матерей со средней 
степенью тяжести 
ухода за ребенком-

инвалидом (группа 2) 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

р-уровень 
значимости 

Эмоциональное истощение 969,0 409,0 58,0 0,0 
Деперсонализация 990,5 387,5 36,5 0,0 

Редукция родительских 
достижений 

961,0 417,0 66,0 0,0 

 
В табл. 6 представлены результаты сравнительного анализа между матеря-

ми со средней и тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом. Для 
матерей со средней степенью тяжести ухода за ребенком в большей степени ха-
рактерны такие показатели родительского выгорания, как эмоциональное исто-
щение и деперсонализация. Это говорит о том, что они чаще испытывают эмо-
циональное перенапряжение, чувство опустошенности и исчерпанности соб-
ственных эмоциональных ресурсов, чем матери с тяжелой степенью тяжести 
ухода за ребенком. Для матерей из второй группы (средняя степень тяжести 
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ухода за ребенком) в большей степени свойственны тревожные реакции на бо-
лезнь ребенка. Кроме того, показатели по шкалам «перфекционизм, направлен-
ный на себя» и «общий уровень перфекционизма» также достоверно выше в 
группе матерей со средней степенью тяжести ухода за ребенком, чем у матерей с 
тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком. Для группы матерей со средней 
степенью тяжести ухода за ребенком более свойственен реалистичный, прак-
тичный взгляд на жизнь, озабоченность материальными проблемами, постоян-
ство привычек и интересов. Матерям с тяжелой степенью тяжести ухода за ре-
бенком инвалидом более свойственна открытость опыту, мечтательность, чув-
ствительность. 

Таблица 6 
Результаты сравнительного анализа матерей со средней и с тяжелой степенью трудности  

ухода за ребенком-инвалидом 

Показатель 

Сумма рангов  
матерей со средней 
степенью тяжести 
ухода за ребенком-

инвалидом  
(группа 2) 

Сумма рангов  
матерей с тяжелой 
степенью тяжести 
ухода за ребенком-

инвалидом  
(группа 3) 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

р-уровень 
значимости 

Шкала тревоги 812,00 566,00 215,00 0,02 
Эмоциональное истощение 1003,00 375,00 24,00 0,00 

Деперсонализация 927,50 450,50 99,50 0,00 
Перфекционизм,  

направленный на себя 
860,00 518,00 167,00 0,00 

Общий уровень перфек-
ционизма 

836,50 541,50 190,50 0,01 

Экспрессивность –  
практичность 

578,00 800,00 227,00 0,04 

 
Резюмируем результаты сравнительного анализа трех групп матерей, вос-

питывающих детей-инвалидов.  
Матери с легкой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом (груп-

па 1) характеризуются, с одной стороны, более высоким эмоциональным исто-
щением, деперсонализацией, с другой ‒ они больше удовольствия получают от 
своей родительской роли. Причины болезни ребенка матери этой группы склон-
ны расценивать как независящие от них, при этом они больше тревожатся за со-
стояние ребенка.  

Матери с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом (груп-
па 3) демонстрируют более низкие показатели эмоционального истощения и де-
персонализации и более выраженную неудовлетворенность собственной роди-
тельской ролью. Матери этой группы считают, что причины болезни ребенка во 
многом зависят от них, при этом они меньше тревожатся за своего ребенка. У 
них достоверно ниже как общий уровень перфекционизма, так и уровень пер-
фекционизма, ориентированного на себя. Они более открыты опыту, мечтатель-
ны, чувствительны.  

Для матерей со средней степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом 
(группа 2) характерно сходство с третьей группой по показателям эмоциональ-
ного истощения и деперсонализации и сходство с первой группой по пережива-
нию удовлетворенности родительской ролью. 
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Рассмотрим результаты корреляционного анализа, проведенного на группе 
матерей с легкой степенью трудности ухода за ребенком-инвалидом (табл. 7). 

Таблица 7 
Результаты корреляционного анализа в группах матерей с легкой, средней  

и тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом 

Шкалы 
Эмоциональное истощение Деперсонализация 

Редукция 
родительских 
достижений 

Группа 1 Группа 3 Группа 1 Группа 2 1 Группа 
Перфекционизм,  

направленный на других 
 0,47*    

Привязанность –  
обособленность 

0,43*  0,39*   

Контролирование –  
импульсивность 

 –0,51**    

Экспрессивность –  
практичность 

   –0,40*  

Пессимизм –0,59** 0,43*   –0,44* 
Шкала тревоги (ДОБР)    0,40*  

Примечание: *** p ≤ 0,001; ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05. 

В группе матерей с легкой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом 
обнаружены положительные корреляции показателя «привязанность – обособ-
ленность» с показателем «эмоциональное истощение» (r = 0,43 при р ≤ 0,05) и 
показателем «деперсонализация» (r = 0,39 при р ≤ 0,05). Так, матери, испытыва-
ющие потребность быть рядом с другими людьми, умеющие сопереживать и 
активно взаимодействовать с людьми, в большей степени склонны к переживанию 
эмоционального перенапряжения и к развитию бездушного отношения к чувствам 
и переживаниям своего ребенка. Отрицательные корреляции показателя «песси-
мизм» с показателями «эмоциональное истощение» (r = –0,59 при р ≤ 0,01) и «ре-
дукция родительских достижений» (r = –0,44 при р ≤ 0,01) могут свидетельство-
вать о том, что чем пессимистичнее отношение матери к жизни, тем ниже риск 
развития эмоционального перенапряжения и более выражено негативное вос-
приятие себя как родителя и своих действий по уходу за ребенком. 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа, проведенного на 
группе матерей со средней степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом (см. 
табл. 7). В этой группе выделены значимые корреляции с показателем «деперсо-
нализация»: прямая корреляция со шкалой тревоги (r = 0,40 при р ≤ 0,05) и об-
ратная корреляция с показателем «экспрессивность – практичность» (r = –0,40 
при р ≤ 0,05). Другими словами, чем больше выражена тревога матери относи-
тельно болезни ребенка, тем в большей степени она склонна к тенденции разви-
вать негативное, бездушное, циничное отношение к ребенку, к его чувствам и 
переживаниям. Также чем больше мать проявляет постоянство в своих привыч-
ках и взглядах и озабоченна материальными проблемами, тем в большей степени 
она склонна к развитию циничного отношения к переживаниям своего ребенка.  

Наконец, рассмотрим результаты корреляционного анализа, проведенного в 
группе матерей с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом (см. 
табл. 7). В этой группе матерей обнаружена положительная связь показателя 
«эмоциональное истощение» с показателем «перфекционизм, направленный на 
других» (r = 0,47 при р ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что матери, имеющие 
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нереалистичные ожидания по отношению к значимым другим, в большей степе-
ни склонны к развитию эмоционального перенапряжения. Помимо этого, была 
обнаружена положительная связь между показателем «эмоциональное истоще-
ние» и показателем «пессимизм» (r = 0,43 при р ≤ 0,05). Так, матери с пессими-
стичным отношением к жизни также в большей степени склонны к эмоциональ-
ному перенапряжению. Отрицательная связь показателя «эмоциональное исто-
щение» с показателем «контролирование – естественность» (r = –0,51 при 
р ≤ 0,01) может указывать на то, что матери, для которых характерна добросо-
вестность, ответственность, обязательность, точность и аккуратность в делах, 
имеют сниженный риск развития эмоционального перенапряжения, в то время 
как матери, склонные к необдуманным поступкам, в большей степени подвер-
жены эмоциональному перенасыщению и исчерпанности собственных эмоцио-
нальных ресурсов. 

Для проверки гипотезы о том, что интроверсия, перфекционизм и песси-
мизм являются личностными предикторами родительского выгорания, нами ис-
пользовался регрессионный анализ методом принудительного включения. Зави-
симыми переменными выступают следующие параметры родительского выго-
рания: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция родительских 
достижений. На первом этапе был проведен корреляционный анализ между пре-
дикторами и зависимыми переменными (табл. 8). 

Таблица 8 
Корреляционный анализ показателей родительского выгорания  
и личностных характеристик матерей детей с инвалидностью 

Показатель 
Эмоциональное 

истощение 
Деперсонализация 

Редукция 
родительских  
достижений 

Общий уровень перфекционизма 0,295** 0,237* –0,047 
Экстраверсия – интроверсия 0,114 0,172 0,043 

Пессимизм –0,042 0,049 –0,153 

Примечание: ** p ≤ 0,01; * p ≤ 0,05.  

Из табл. 8 видно, что значимые корреляции обнаружены только между 
шкалой «общий уровень перфекционизма» и показателями «эмоциональное ис-
тощение» и «деперсонализация». Поэтому в качестве предиктора родительского 
выгорания матерей детей-инвалидов может выступить только общий уровень 
перфекционизма. 

Рассмотрим результаты регрессионного анализа вклада общего уровня 
перфекционизма в формирование эмоционального истощения и деперсонализа-
ции (табл. 9). 

Таблица 9 
Показатели статистической значимости модели «Эмоциональное истощение» 

Модель R R² F p 

Эмоциональное истощение 0,39 0,152 4,421 0,006 

 
Результаты, представленные в табл. 9, указывают на то, что полученная ре-

грессионная модель «Эмоциональное истощение» статистически значима 
(F = 4,421, p = 0,006). В совокупности она предсказывает 15,2 % дисперсии 
«Эмоциональное истощение».  
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Анализ регрессионных коэффициентов (табл. 10) свидетельствует о том, 
что общий уровень перфекционизма вносит статистически значимый вклад в 
эмоциональное истощение (β = 0,435; t = 3,381; p = 0,001). Данный результат 
указывает на то, что высокий уровень перфекционизма матери ребенка-инвалида 
предсказывает развитие эмоционального истощения у матери, заключающееся в 
эмоциональном перенапряжении, чувстве исчерпанности собственных эмоцио-
нальных ресурсов.  

Таблица 10 
Регрессионные коэффициенты модели «Эмоциональное истощение» 

Эмоциональное истощение B SE (B) β t p 

Константа –15,025 13,682 –1,098 0,276 
Общий уровень перфекционизма 0,156 0,046 0,435 3,381 0,001 

Примечание: жирным шрифтом обозначен уровень значимости p ≤ 0,001. 

В табл. 11 представлены показатели статистической значимости модели 
«Деперсонализация». 

Полученная регрессионная модель оказалась статистически незначима 
(F = 2,241, p = 0,091). Данный результат свидетельствует о том, что общий уровень 
перфекционизма нельзя рассматривать в качестве предиктора деперсонализации. 

Таблица 11 
Показатели статистической значимости модели «Деперсонализация» 

Модель R R² F p 

Деперсонализация 0,289 0,083 2,241 0,091 

 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что среди выбранных нами личностных характеристик (перфекционизм, интровер-
сия и пессимизм) предиктором эмоционального истощения матерей (одного из по-
казателей родительского выгорания) оказался общий уровень перфекционизма. 

Проведенное исследование показало, что чем легче степень тяжести ухода 
за ребенком-инвалидом, тем в большей степени у матерей проявляются призна-
ки родительского выгорания. Можно предположить, что это связано с несколь-
кими факторами. Во-первых, были замечены значимые различия по показателям 
перфекционизма, что указывает на стремление матерей из первой и второй 
групп быть совершенными, безупречными во всем, что сказывается на тех уси-
лиях, которые родитель прикладывает в реабилитации, работе с ребенком. Во-
вторых, возможно, что родители детей-инвалидов со сформированными навы-
ками самообслуживания и коммуникации надеются на возможное выздоровле-
ние ребенка, стремятся приблизить его показатели к норме развития, но это не 
всегда оказывается возможным, что приводит к разочарованию и состоянию 
фрустрации. Родители детей-инвалидов с несформированными навыками само-
обслуживания и коммуникации часто осознают тот факт, что их дети неизлечи-
мо больны, и не ожидают большого и быстрого прогресса в реабилитации, по-
этому уход за ребенком не ведет к эмоциональному истощению. Гипотеза 1 ча-
стично подтвердилась. 
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Взаимосвязь между отношением к болезни ребенка и показателями роди-
тельского выгорания обнаружилась только в группе матерей со средней степе-
нью тяжести ухода за ребенком-инвалидом. Обнаружено, что деперсонализация 
прямо коррелирует с тревогой за здоровье ребенка. Гипотеза 2 нашла частичное 
подтверждение. 

Существует взаимосвязь между личностными особенностями и показателя-
ми родительского выгорания матерей, воспитывающих ребенка-инвалида: об-
щий уровень перфекционизма образует прямую корреляцию с эмоциональным 
истощением. Внутри каждой группы матерей выявлены специфические взаимо-
связи личностных особенностей и параметров родительского выгорания. Инте-
ресно, что взаимосвязь пессимизма с эмоциональным истощением в группе ма-
терей с легкой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом отрицательная, а 
в группе матерей с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом – 
положительная. Доброжелательность (шкала «привязанность» опросника 
А. Б. Хромова) образует прямые корреляции с эмоциональным истощением и 
деперсонализацией в группе матерей с легкой степенью тяжести ухода за ребен-
ком инвалидом. Добросовестность (шкала «контролирование» опросника 
А. Б. Хромова) имеет обратные корреляции с эмоциональным истощением мате-
рей с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом. Таким образом, 
наши результаты, как и данные В. О. Аникиной и К. А. Пшоновой, указывают на 
роль личностных черт в формировании родительского выгорания [Аникина, 
Пшонова, 2019]. Наше исследование подтверждает вывод Т. Кавамото [Баландо-
ва, 2020] и М. Сорккила и К. Аунола [Там же], рассматривавших перфекционизм 
как фактор развития родительского выгорания. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке про-
грамм психологического сопровождения матерей, воспитывающих ребенка-
инвалида. При планировании работы с матерями следует учесть, что в структуре 
родительского выгорания матерей детей-инвалидов со сформированными навы-
ками самообслуживания (легкая степень тяжести ухода за ребенком) преобладает 
эмоциональное истощение и деперсонализация. Поэтому важен поиск психоло-
гических ресурсов совладания и тренинг родительских навыков. В структуре 
родительского выгорания матерей, воспитывающих ребенка-инвалида с несфор-
мированными навыками самообслуживания (тяжелая степень ухода за ребен-
ком), преобладает неудовлетворенность своей родительской ролью, недооценка 
своих успехов и достижений как матери. Здесь важно обратить внимание мате-
рей на маленькие победы ребенка и уметь радоваться им, а также формировать 
позитивную Я-концепцию у матери. Связь родительского выгорания и общего 
уровня перфекционизма может быть учтена в психологическом сопровождении 
матерей детей-инвалидов. Формирование адекватного образа ребенка-инвалида и 
его будущего, снижение требований, предъявляемых к ребенку, позволит умень-
шить уровень повседневного стресса у матерей.  

Ограничениями исследования выступает недостаточный контроль над сле-
дующими факторами, которые могли повлиять на характеристики родительского 
выгорания матерей детей-инвалидов: 1) необходимость учета субъективной 
оценки матерью (а не только специалистом) степени тяжести ухода за ребенком-
инвалидом; 2) группы матерей не являются гомогенными по диагнозу детей-
инвалидов и особенностям их заболевания; 3) стигматизация в российском об-
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ществе лиц с ментальными нарушениями выше, чем с двигательными наруше-
ниями и соматическими заболеваниями, поэтому уровень стресса матерей детей-
инвалидов может быть разным; 4) длительность заболевания ребенка и как след-
ствие длительность ухода за ним. Перспективы исследования видятся в расши-
рении выборки исследования, в более строгих критериях формирования групп 
матерей с учетом обозначенных ограничений, во включении в выборку отцов 
детей-инвалидов, в расширении предмета исследования и охвате большего числа 
личностных предикторов родительского выгорания. 

Выводы 

1. Обнаружены значимые различия в показателях родительского выгорания 
матерей, воспитывающих ребенка-инвалида, в связи с тяжестью ухода. У мате-
рей с легкой степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом выше уровень 
эмоционального истощения и деперсонализации, а у матерей с тяжелой степе-
нью тяжести ухода за ребенком-инвалидом выше неудовлетворенность соб-
ственной родительской ролью.  

2. Выявлены взаимосвязи показателей родительского выгорания и личност-
ных особенностей матерей. Так, в целом по выборке общий уровень перфекцио-
низма связан с эмоциональным истощением матерей. В группе матерей с легкой 
степенью тяжести ухода за ребенком-инвалидом доброжелательность положи-
тельно коррелирует с эмоциональным истощением и деперсонализацией. В этой 
группе пессимизм образует отрицательные взаимосвязи с эмоциональным исто-
щением, а группе матерей с тяжелой степенью тяжести ухода за ребенком-
инвалидом – положительные. В группе матерей с тяжелой степенью тяжести 
ухода за ребенком-инвалидом эмоциональное истощение прямо коррелирует с 
перфекционизмом, ориентированным на других, и обратно коррелирует с добро-
совестностью. 

3. Показано, что общий уровень перфекционизма является предиктором по-
казателя родительского выгорания «эмоциональное истощение». 
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