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Аннотация. Актуальность проблемы исследования определяется значимостью 
изучения родительского отношения как механизма, оказывающего большое влияние 
на становление личности ребенка. Особую значимость она приобретает тогда, когда 
речь идет о детях с нарушениями интеллектуального развития (умственной отстало-
стью), на социализацию которых оказывают большое влияние родители (особенно 
матери). В статье представлено сравнение результатов исследования отношения 
матерей к ребенку и жизни в семье в зависимости от возраста детей и сохранности 
(несохранности) их интеллекта. Исследования родительского отношения к различным 
сторонам семейной жизни проводятся в психологической науке как в отношении 
семей, воспитывающих детей без нарушений психического развития, так и семей 
детей с нарушениями развития, в том числе и интеллектуального. В качестве метода 
исследования выступил опросник PARI, целью которого является выявление отноше-
ния родителей (матерей) к разным сторонам семейной жизни. Выборка исследования 
включала 135 матерей детей без нарушений интеллектуального развития и 148 мате-
рей детей с нарушениями интеллектуального развития. Проведенное иссле дование 
выявило особенности родительского отношения матерей детей с нарушениями интел-
лектуального развития в процессе сопоставления полученных данных с результатами 
исследования родительского отношения матерей детей без нарушений интеллекта. 
Кроме того, сравнительный анализ показал статистически значимые различия ро-
дительского отношения внутри групп матерей детей с сохранным и нарушенным 
интеллектом, дифференцированным по признаку возраста детей — младший школь-
ный, подростковый и юношеский. Выявленные различия позволяют говорить о зна-
чимости факторов «Нарушение интеллекта» и «Возраст» на показатели отношения 
матерей к своей роли в семье и к своему ребенку, особенностях его воспитания и необ-
ходимости учитывать влияние этих факторов при планировании работы с семьями 
детей с интеллектуальными нарушениями по вопросам их воспитания, социализации 
и адаптации.

Ключевые слова: родительское отношение, матери, младшие школьники, под-
ростки, лица юношеского возраста, дети с сохранным интеллектом, дети с интеллек-
туальными нарушениями
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Abstract. The relevance of the research issue due to the importance of studying parental 
attitudes as a mechanism that has a major influence on the formation of a child’s personality. 
It is particularly important for children with mental development disorder (developmental 
disability), whose parents (especially their mothers) have a great impact on their socialization. 
This article compares the results of a study of mothers’ attitudes towards their child ren and life 
in the family, depending on the age of the children and if they have mental development disor-
der or not. Parental attitudes towards different aspects of family life are explored in psychologi-
cal science both in relation to families raising children without mental development problems 
and families raising children with mental development problems, including mental develop-
ment disorders. The research method was the PARI questionnaire. It aims to identify parents’ 
(mothers’) attitudes towards different aspects of family life. The survey sample consisted 
of 135 mothers of children without mental development disorder and 148 mothers of children 
with mental development disorder. The conducted study reveals features of the parental at-
titudes of mothers of children with mental development disorder by comparing the findings 
with those of mothers of children without mental development disorder. Moreover, a compara-
tive analysis showed statistically significant differences in parental attitudes within the groups 
of mothers of children with and without mental development disorders differentiated by the age 
of the children: primary school children, teenagers and adolescents. The revealed differences 
allow us to speak about how Mental Development Disorder and Age factors are important 
for indicators of mothers’ attitude towards their role in the family and attitudes towards their 
child and the specifics of their upbringing. It allows us to speak about the need to consider 
the impact of these factors when planning work with families of children with mental develop-
ment disorder on their upbringing and social adaptation.
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Введение

Исследования родителей, в том числе матерей, их родительского от-
ношения и его влияния на формирование личности ребенка доста-
точно распространены в психологической науке (Василенко, Сер-

гуничева, 2019; Екимова, Вецель, Розенова, 2022; Ермолаева, Смирнова, 2020; 
Новикова, Реан, 2021; Реан, Коновалов, 2020; Kruzhkova et al., 2018 и др.). Про-
водятся такие исследования и в отношении родителей детей с наруше ниями 
развития (Авдеева, 2019; Валитова, 2021; Коваль, 2020; Galasyuk, Mitina, 2018; 
Galasyuk et al., 2019; Галасюк, Митина, 2021; Molchanova, Chekanova, 2018 
и др.), в том числе и детей с интеллектуальными нарушениями (Гринина, Руд-
зинская, 2016; Реан, Баранов, Махмутова, 2016; Сафонова, Карабанова, 2020; 
Razenkova, Odinokova, Ayvazyan, 2018 и др.).

Исследования родительского отношения к детям проводились в отношении 
разных групп детей с ограниченными возможностями здоровья — с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата (Дубровина, Набойченко, 2018; Тимо-
феева, 2011), речи (Коваль, 2020; Темникова, 2016), зрения (Бондаренко, 2010), 
слуха (Волкова, Хлыстова, 2013; Molchanova, Chekanova, 2018), расстройст-
вами аутистического спектра (Плешкова, Татаренко, Севрюгин, 2021), сложны-
ми нарушениями развития (Высотина, 2011).

В рамках нашей темы нас интересовали исследования, касающиеся семей, 
воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями.

М. В. Сафонова и Т. Р. Карабанова в процессе своего исследования пришли 
к выводу, что у родителей детей с интеллектуальными нарушениями преобла-
дают авторитарный, психосоматический и невротический типы личности, 
для которых ситуация рождения и воспитания ребенка с особенностями являет-
ся травмирующей (Сафонова, Карабанова, 2020).

Изучение детско-родительских отношений позволило Е. С. Грининой 
и Т. Ф. Рудзинской прийти к выводу о том, что в семьях, воспитывающих 
детей с интеллектуальными нарушениями, преобладает деструктивный тип 
родительских отношений — авторитарная гиперсоциализация, проявляю-
щаяся в жестком контроле родителей за поведением и деятельностью ребенка, 
а в межличностных отношениях преобладает стремление родителей к инфан-
тилизации своего ребенка, признание его неуспешным и неадаптированным 
к жизни (Гринина, Рудзинская, 2016).

Т. Н. Бразгун и В. В. Ткачева в процессе изучения межличностных отношений 
в семьях ребенка с синдромом Дауна выявили отсутствие «гармоничной структу-
ры межличностных отношений в семье и о нарушении ее функционирования, что 
затрудняет адаптацию всех членов семьи к имеющимся трудностям, препятствует 
реализации целей и задач каждого члена семьи» (Бразгун, Ткачева, 2018, с. 36).

В психологической науке предпринимались исследования личностных 
особенностей матерей и их отношения к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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Так, было установлено, что отношение матери к своему ребенку сказы-
вается на его психическом развитии уже на первом году жизни: в случае 
наличия высокого уровня родительской отзывчивости ребенок имеет соот-
ветствующие возрасту уровни когнитивного и социально-эмоционального 
развития, в случае же недостаточного уровня отзывчивости ребенок, напротив, 
развивается с отставанием от нормативных показателей (Galasyuk et al., 2019). 
Родительская отзывчивость по-разному проявляется по отношению к типично 
и атипично развивающимся детям и в период от года до 3 лет. Родители детей 
с атипичным развитием (интеллектуальными нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра) в большей степени, чем родители детей с типичным 
развитием, проявляют стремление к доминированию и характеризуются большей 
апатией (Галасюк, Митина, 2021).

Влияние матери на неблагополучие развития ребенка отмечает и Н. Н. Ав-
деева, которая на основе сравнения взаимодействия матерей с детьми с нор-
мальным и задержанным речевым развитием выявила, что у 60 % диад мате-
рей и детей с задержкой речевого развития наблюдается дисгармоничность 
делового и межличностного общения, дистанцирование как матери от ребенка, 
так и ребенка от матери, отсутствие согласованности в совместных действиях, 
негативизм и другие отрицательные особенности взаимодействия (Авдеева, 
2019).

Эмоциональную сторону взаимодействия матери с ребенком-дошкольни-
ком, имеющим интеллектуальные нарушения, изучали А. А. Реан, А. А. Бара-
нов и Р. К. Махмутова. Ими были выявлены низкая чувствительность матери 
к состоянию своего ребенка, непонимание причин его поведения, неспособ-
ность сопереживать ему в трудных жизненных ситуациях, а также наличие 
у нее скрытого раздражения и недовольства. Это, по мнению авторов, создает 
негативный эмоциональный фон, проявляющийся в эмоциональном отверже-
нии ребенка, снижает эмоциональный контакт матери с ребенком и приводит 
к нечувствительности матери к потребностям ребенка (Реан, Баранов, Махму-
това, 2016).

Сравнительное исследование отношения к детям у матерей, воспиты-
вающих детей младшего школьного возраста с сохранным и нарушенным 
интеллектом, проведенное Н. В. Стёпиной и Т. Н. Картуковой, показало, что 
отношение матерей к детям с нарушениями интеллектуального развития «отли-
чается более высоким уровнем протекции и снижением требований к ребенку 
по сравнению с материнским отношением к детям с нормативным развитием», 
однако достаточно противоречиво, т. к. характеризуется стремлением «огра-
дить детей от негативных внешних воздействий и стремление компенсиро-
вать им трудности в развитии посредством других благ сочетается с понима-
нием, что дети должны быть самостоятельными, автономными от родителей, 
так как без этого невозможна успешная социализация» (Стёпина, Картукова, 
2021, с. 220).
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На общении ребенка с синдромом Дауна положительно сказывается ха-
рактер коммуникативного поведения матери, а именно: продолжение общения 
даже в условиях поступления противоречивых сигналов со стороны ребенка, 
эмоциональная поддержка взаимодействия с ребенком и т. п. (Razenkova, 
Odinokova, Ayvazyan, 2018).

Г. В. Пятакова, И. И. Мамайчук и В. В. Умнов выявили, что матери детей 
с детским церебральным параличом тревожно реагируют на болезнь ребенка. 
Адекватно воспринимая состояние своего ребенка и ситуацию восстанови-
тельного лечения, они часто переживают беспомощность в связи с осознанием 
неподвластности их контролю реабилитационного процесса и тяжести состоя-
ния своего ребенка. Все это может отрицательно сказаться на адаптационных 
возможностях ребенка и вызывать у него поведенческие проблемы (Пятакова, 
Мамайчук, Умнов, 2018).

Материалы и методы исследования

Одними из наиболее популярных методов, применяемых в современных 
исследованиях детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, являются методика исследо-
вания родительского отношения А. Я. Варга и В. В. Столина, (Арамачева, Бад-
рутдинова, Груздева, 2020; Бразгун, Ткачева, 2018; Гринина, Рудзинская, 2016), 
опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ) 
Е. И. Захаровой (Авдеева, 2019; Реан, Баранов, Махмутова, 2016; Сафонова, 
Карабанова, 2020; Стёпина, Картукова, 2021; Molchanova, Chekanova, 2018), 
«Анализ семейных отношений» Э. Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса (Стёпина, 
Картукова, 2021) и др.

В нашем исследовании использовалась методика PARI (parental attitude 
research instrument) Е. Шеффер и Р. Белла в адаптации Т. В. Нещерет (Карелин, 
2007). Ее целью является выявление отношения родителей (матерей) к разным 
сторонам семейной жизни. В исследовании приняли участие 135 матерей детей 
без нарушений интеллектуального развития (49 матерей младших школьников, 
41 мать подростков, 45 матерей лиц юношеского возраста) и 148 матерей детей 
с нарушениями интеллектуального развития (45 матерей младших школьников, 
51 мать подростков и 52 матери лиц юношеского возраста). Согласие матерей 
на проведение исследования было получено на родительских собраниях, ор-
ганизованных в массовой общеобразовательной школе, в которой обучаются 
дети без нарушений интеллекта, и в коррекционных школах г. Уфы, в которых 
обучаются дети с легкой умственной отсталостью.

Мы предположили, что особенности отношения матерей к семейной роли 
и к ребенку зависят от наличия/отсутствия нарушений интеллекта и от возраста 
их детей.
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Результаты исследования

Статистический анализ данных проводился в программе SPSS v. 17 
посредст вом дисперсионного анализа (ANOVA).

В таблицах 1–3 приведены результаты сравнения родительского отношения 
матерей детей младшего школьного, подросткового и юношеского возраста 
с сохранным и нарушенным интеллектом к разным сторонам семейной жизни; 
независимой переменной в данном случае является «Нарушение интеллекта», 
а зависимыми переменными — характеристики отношения матерей к семейной 
роли и к ребенку.

Согласно данным дисперсионного анализа, у матерей детей младшего 
школьного возраста выявлены различия родительского отношения в зависи-
мости от того, каких детей они воспитывают — детей с сохранным или детей 
с нарушенным интеллектом (табл. 1). Так, различия выявлены по шкалам «От-
ношение к семейной роли», «Излишняя концентрация на ребенке» и «Отно-
шение родителей к ребенку (интегральный показатель)» на высоком (p < 0,01) 
и очень высоком уровне (p < 0,001): матери, воспитывающие детей с наруше-
ниями интеллектуального развития, в сравнении с матерями, воспитывающими 
детей без таких нарушений, более склонны ограничивать свою жизнь рамками 
семьи и заботами о ней, ощущать свое самопожертвование семье.

Таблица 1 / Table 1

Сравнение средних значений параметров родительского отношения 
матерей младших школьников с сохранным и нарушенным интеллектом 

к разным сторонам семейной жизни (дисперсионный анализ ANOVA)
What Do Mothers of Primary Schoolers with Impaired and Unimpaired Intellect Think 

about Different Family Life Aspects: Comparison of Average Values Parameters 
(ANOVA Analysis of Variance)
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Среднее Среднее F p-value
Отношение к семейной роли 98,81 108,48 11,85 0,001
Оптимальный эмоциональный контакт 60,65 62,61 2,39 0,13
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком 34,29 35,55 1,02 0,31
Излишняя концентрация на ребенке 100,41 108,82 10,57 0,002

Примечание. Здесь и далее полужирным шрифтом выделены статистически значимые различия.
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Различия по такой шкале, как «Излишняя концентрация на ребенке», гово-
рят о том, что для матерей младших школьников с нарушенным интеллектом 
более, чем для матерей детей с сохранным интеллектом, характерны чрезмер-
ная забота о ребенке, установление отношений зависимости ребенка от матери, 
создание безопасности для своего ребенка, подавление его агрессивности.

Сравним показатели родительского отношения в выборке родителей, 
воспи тывающих подростков с сохранным и нарушенным интеллектом (табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2

Сравнение средних значений параметров родительского отношения 
матерей подростков с сохранным и нарушенным интеллектом 

к разным сторонам семейной жизни (дисперсионный анализ ANOVA)
What Do Mothers of Teenagers with Impaired and Unimpaired Intellect Think 

about Different Family Life Aspects: Comparison of Average Values Parameters 
(ANOVA Analysis of Variance)
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Среднее Среднее F p-value
Отношение к семейной роли 99,17 124,22 72,73 0,001
Оптимальный эмоциональный контакт 62,07 66,76 11,18 0,001
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком 33,29 40,27 25,37 0,001
Излишняя концентрация на ребенке 96,76 123,69 59,09 0,001

Сравнение данных изучения родительского отношения в группах матерей 
подростков с сохранным и нарушенным интеллектом показало, что матери 
этих групп различаются по всем измеренным показателям, причем эти разли-
чия находятся в зоне очень высокой значимости (p < 0,001). Различия по шкале 
«Отношение к семейной роли» говорят о том, что для матерей детей с нару-
шенным интеллектом более характерна доминантная роль в семье, низкая 
оценка роли мужа в семейной жизни, ограниченность интересов заботами 
исключительно о семье. Матери подростков с нарушенным интеллектом более, 
чем матери подростков без нарушений интеллекта, вступают в партнерские 
отношения со своим ребенком, стремятся развивать активность ребенка (шка-
ла «Оптимальный эмоциональный контакт»). В то же время для них в боль-
шей степени, чем для матерей детей с сохранным интеллектом свойственно 
эмоционально дистанцироваться от ребенка и проявлять раздражительность, 
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излишнюю строгость, вплоть до уклонения от контакта с ребенком (шкала «Из-
лишняя эмоциональная дистанция с ребенком»). Все это у матерей этой группы 
сочетается с излишней концентрацией на своем ребенке — они более склонны 
к установлению отношений зависимости с ребенком, преодолению его сопро-
тивления и подавлению его воли, агрессивности и в то же время созданию 
условий безопасности.

Приведем сравнение показателей родительского отношения в выборке ро-
дителей лиц юношеского возраста с сохранным и нарушенным интеллектом 
(табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Сравнение средних значений параметров родительского отношения 
матерей лиц юношеского возраста с сохранным и нарушенным интеллектом 

к разным сторонам семейной жизни (дисперсионный анализ ANOVA)
What Do Mothers of Young Adults with Impaired and Unimpaired Intellect Think 
about Different Family Life Aspects: Comparison of Average Values Parameters 

(ANOVA Analysis of Variance)
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Среднее Среднее F p-value
Отношение к семейной роли 99,49 116,58 29,96 0,001
Оптимальный эмоциональный контакт 63,56 65,88 3,22 0,08
Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком 31,53 38,83 30,44 0,001
Излишняя концентрация на ребенке 99,07 115,06 16,53 0,001
 

В группах родителей лиц юношеского возраста обнаружены почти те же 
различия, что и в группах родителей подростков (p < 0,001) с той лишь разницей, 
что отношение матерей юношей и девушек с сохранным интеллектом не отли-
чается от такого отношения матерей лиц с нарушенным интеллектом по тако-
му показателю, как «Оптимальный эмоциональный контакт», то есть матери 
обеих групп одинаково склонны к построению партнерских отношений со своими 
детьми, равным отношениям с ними и развитию их активности.

В таблице 4 приведены результаты сравнения родительского отношения 
матерей детей с сохранным интеллектом к разным сторонам семейной жизни 
в зависимости от их возраста, зависимыми переменными, как и в предыдущих 
случаях, являются особенности родительского отношения.
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Таблица 4 / Table 4

Сравнение средних значений параметров родительского отношения матерей 
лиц разного возраста с сохранным интеллектом к разным сторонам 

семейной жизни (дисперсионный анализ ANOVA)
What Do Mothers of Various Aged Children with Unimpaired Intellect Think 

about Different Family Life Aspects: Comparison of Average Values Parameters 
(ANOVA Analysis of Variance)
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Среднее Среднее Среднее F p-value
Отношение к семейной роли 98,82 99,17 99,49 0,003 0,969
Оптимальный эмоциональный контакт 60,65 62,07 63,56 2,98 0,05
Излишняя эмоциональная дистанция 
с ребенком 34,29 33,29 31,53 2,79 0,06

Излишняя концентрация на ребенке 100,41 96,76 99,07 0,71 0,49

Итак, у матерей, воспитывающих детей с сохранным интеллектом, не выяв-
лено различие лишь по одному измеренному показателю — «Оптимальный 
эмоциональный контакт» (р < 0,05). При этом наиболее высокий показатель 
по данному показателю обнаружен у матерей юношей и девушек, а наимень-
ший — у матерей младших школьников, то есть к старшему школьному воз-
расту матери лиц юношеского возраста достигают более высокого уровня 
партнерских отношений со своими детьми и более склонны к развитию их ак-
тивности, чем в подростковом, и тем более в младшем школьном возрасте. 
По всем остальным показателям уровень отношения к своей семейной роли 
и к ребенку у матерей, воспитывающих детей без нарушений интеллекта, 
в связи с возрастом их детей не различается.

Иная картина наблюдается при сравнении родительского отношения мате-
рей детей с нарушенным интеллектом в зависимости от их возраста (табл. 5). 
Здесь выявлены возрастные различия по всем измеренным показателям. 
При этом различия по показателю «Отношение к семейной роли» указыва-
ют на то, что наиболее ограничены рамками своей семьи матери подрост-
ков, а наименее — матери младших школьников (р < 0,001), более склонны 
к партнерским отношениям и развитию активности своего ребенка те же 
матери подростков, а наименее — матери младших школьников (р < 0,01). 
Та же тенденция обнаружена и при сравнении этих групп по показателям 
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«Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» (р < 0,004) и «Излишняя 
концентрация на ребенке» (р < 0,001).

Дискуссионные вопросы 

Отношение родителей к детям с интеллектуальными нарушениями изуча-
лись такими исследователями, как Т. Н. Бразгун и В. В. Ткачева, Е. С. Гринина 
и Т. Ф. Рудзинская (Бразгун, Ткачева, 2018; Гринина, Рудзинская, 2016) и др. 
При этом материнское отношение было предметом изучения Н. В. Стёпи-
ной и Т. Н. Картуковой, Ю. A. Разенковой, Г. Ю. Oдиноковой и E. B. Айва-
зян (Стёпина, Картукова, 2021; Razenkova, Odinokova, Ayvazyan, 2018) и др. 
Все указанные исследования касаются родительского отношения к детям, 
но практически не освещают вопросы отношения родителей (матерей) к своей 
семейной роли. Этот пробел частично восполнен в результате проведенного 
нами исследования. Использованный с этой целью опросник PARI позволил 
выявить, что факторы «Нарушение интеллекта» и «Возраст» детей являют-
ся значимыми в отношении матерей к своей роли в семье: у матерей детей 
с интеллектуальными нарушениями всех трех изученных возрастных групп 

Таблица 5 / Table 5

Сравнение средних значений параметров родительского отношения матерей 
лиц разного возраста с нарушенным интеллектом к разным сторонам 

семейной жизни (дисперсионный анализ ANOVA)
What Do Mothers of Various Aged Children with Impaired Intellect Think 

about Different Family Life Aspects: Comparison of Average Values Parameters 
(ANOVA Analysis of Variance)
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Среднее Среднее Среднее F p-value
Отношение к семейной роли 108,48 124,22 116,58 12,28 0,001
Оптимальный эмоциональный контакт 62,61 66,76 65,88 4,62 0,01
Излишняя эмоциональная дистанция 
с ребенком 35,54 40,27 38,83 5,68 0,004

Излишняя концентрация на ребенке 108,82 123,69 115,06 8,21 0,001
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(младшего школьного, подросткового и юношеского) показатели ограничен-
ности интересов рамками семьи, доминирование и в то же время зависимость 
и неса мостоятельность выше, чем у матерей детей с сохранным интеллектом.

В проведенном нами исследовании получены данные о более высокой 
концентрации на ребенке у матерей детей с нарушенным интеллектом в срав-
нении с матерями детей без нарушений интеллектуального развития. Такой тип 
отношения предполагает чрезмерную заботу о ребенке, преодоление его сопро-
тивления и подавление воли, что в целом согласуется с данными указанных 
выше исследований, в которых зафиксирована склонность родителей, воспи-
тывающих детей с интеллектуальными нарушениями, к авторитарному типу 
родительского отношения и инфантилизации ребенка (Гринина, Рудзинская, 
2016; Сафонова, Карабанова, 2020).

В нашем исследовании также получены новые данные о том, что не только 
наличие/отсутствие интеллектуальных нарушений у детей, но и их возраст 
является значимым фактором в проявлениях родительского отношения к де-
тям. Так, в отличие от матерей детей с сохранным интеллектом, у которых 
возраст не определяет отношение к ребенку, кроме параметра «Оптималь-
ный эмоциональный контакт», у матерей детей с нарушенным интеллектом 
эти различия проявляются по всем изученным параметрам родительского от-
ношения, при этом наибольшая их выраженность отмечается у матерей детей 
подросткового возраста в сравнении с матерями детей младшего школьного 
и юношеского возраста. Отмечается противоречие в материнском отношении 
к детям с нарушенным интеллектом: у группы матерей детей с интеллектуаль-
ными нарушениями показатели по двум параметрам, которые характеризуются 
различным отношением к ребенку, — «Оптимальный эмоциональный контакт» 
и «Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком» — выше, чем у группы 
матерей детей с сохранным интеллектом. Первое выражается в предпочтении 
партнерских отношений с ребенком и развитии его активности, а второе — 
в раздражительности, суровости, излишней строгости и уклонении от контакта 
с ребенком.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов.
1. Результаты изучения отношения матерей детей младшего школьно-

го, подросткового и юношеского возраста к семейной жизни показали, что 
наличие/отсутствие нарушений интеллектуального развития является значи-
мым фактором, определяющим различия в особенностях отношения матерей 
к своей семейной роли и к своему ребенку. У матерей младших школьни-
ков эти различия проявляются по 2 показателям из 4 изученных («Отноше-
ние к семейной роли» и «Излишняя концентрация на ребенке»), у матерей 



Специальная педагогика и специальная психология 217

подростков по всем 4 параметрам («Отношение к семейной роли», «Оптималь-
ный эмоциональный контакт», «Излишняя эмоциональная дистанция с ребен-
ком» и «Излишняя концентрация на ребенке»), а у матерей лиц юношеского 
возраста — по 3 из 4 («Отношение к семейной роли», «Излишняя эмоцио-
нальная дистанция с ребенком» и «Излишняя концентрация на ребенке»).

2. Результаты изучения родительского отношения матерей детей с сохран-
ным интеллектом в зависимости от их возраста показали, что различия выявле-
ны только по одному изученному показателю — «Оптимальный эмоциональ-
ный контакт», при этом наиболее высокие показатели обнаружены в группе 
матерей лиц юношеского возраста. В группе же матерей детей с нарушенным 
интеллектом количество различий гораздо больше: обнаружены различия 
по всем 4 изученным показателям; при этом наиболее высокие средние зна-
чения по этим показателям обнаружены в группе матерей подростков, а наи-
менее низкие — в группе матерей младших школьников. При этом отме-
чается противоречивость в отношении матерей к детям с интеллектуальными 
нарушениями.

Таким образом, гипотеза о том, что различия в отношении матерей к се-
мейной роли и ребенку определяются сохранностью/нарушением интеллек-
туального развития и возрастом их детей, получила свое подтверждение.
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