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Аннотация 

Анализируется семейная система как важный фактор и ресурс развития в организации помощи ре-

бенку с расстройствами аутистического спектра (РАС). Приводятся результаты эмпирического  

исследования родительского выгорания и переживания семейной ситуации во взаимосвязи с харак-

тером семейных коммуникаций у матерей и отцов детей с РАС. На выборке из 47 родителей в воз-

расте от 27 до 54 лет (20 отцов и 27 матерей; средний возраст отцов 39,5 ± 6,1, средний возраст ма-

терей 37,7 ± 6,2), воспитывающих детей с РАС, был проведен сбор материала с использованием 

авторской анкеты, опросника «Родительское выгорание», методики «Типовое семейное состояние» 

и проективной методики «Семейная социограмма». Результаты проведенного исследования пока-

зали более высокий уровень эмоционального истощения в группе матерей. Симбиотические, тес-

ные пересекающиеся отношения в исследуемых семьях, служащие некоторой поддержкой и опо-

рой в сложившейся ситуации, сопровождаются снижением у родителей показателей нервно-

психического напряжения, в то время как дистанцирование в семейных отношениях, напротив, со-

провождается ростом нервно-психического напряжения. Также выявлено, что сохранение супру-

жеских отношений сопровождается принятием себя в качестве родителя, адекватно исполняющего 

свои родительские функции. 
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Abstract 

The article analyzes the family system as an important factor and resource of development in the organiza-

tion of assistance to a child with ASD. The results of an empirical study of parental burnout and family 

situation experience in relation to the nature of family communication in mothers and fathers of children 
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with ASD are presented. In a sample of 47 parents aged from 27 to 54 years (20 fathers and 27 mothers; 

the average age of fathers is 39.5 + 6.1, the average age of mothers is 37.7 + 6.2), raising children with 

ASD, the material was collected using the author's questionnaire, the questionnaire “Parental burnout”, the 

method “Typical family status” and the projective method “Family sociogram”. The results of the study 

showed a higher level of emotional exhaustion in the group of mothers. Symbiotic, close intersecting rela-

tionships in the studied families, which serve as some support and support in the current situation, are ac-

companied by a decrease in the parents’ indicators of neuropsychic stress, while distancing in family rela-

tions, on the contrary, is accompanied by an increase in neuropsychic stress. It is also revealed that the 

preservation of marital relations is accompanied by the acceptance of oneself as a parent who adequately 

fulfills their parental functions. 

Keywords 

autism spectrum disorders, parental burnout, experiencing a family situation, emotional exhaustion, com-

munication in the family, symbiotic relationships, distancing 

Funding 

The research was supported by the Russian Foundation of Basic Research (RFBR), the scientific project 

no. 18-013-00925 

For citation 

Pervushina, O. N., Kiseleva, O. V., Murashova, T. A. (2020). Family Status and Emotional Burnout of 

Parents of Children with Autism Spectrum Disorders. Reflexio, 13 (1), 32–48. (in Russ.) DOI 10.25205/ 

2658-4506-2020-13-1-32-48 

 

Введение 

Увеличение количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

настоятельно требует анализа факторов, которые могут оказывать благоприятное 

влияние на развитие таких детей, поиска методов помощи. В исследовании аутиз-

ма в настоящее время много внимания уделяется определению и роли генетиче-

ских и экологических факторов. В организации помощи людям с РАС разрабаты-

ваются и проходят процедуры валидизации различные технологии, методы  

и методики. Огромное число публикаций посвящено оценке эффективности при-

меняемых подходов и методов.  

Анализ существующих исследований и методов помощи людям с аутизмом 

показывает недостаточность внимания, уделяемого роли родителей и семьи в раз-

витии детей с аутизмом. Некоторые исследователи полагают, что это, возможно, 

реакция на концепцию матери-холодильника и невольное нежелание навешивать 

на родителей дополнительную вину [Crowell, Keluskar, Gorecki, 2019].  

Мы считаем, что при всей важности разрабатываемых и используемых методов 

абилитации детей с РАС важнейшим фактором и ресурсом развития является се-

мья. Поэтому анализ семейной системы представляется необходимым при иссле-

довании факторов развития и организации помощи ребенку с РАС. 

Формирование и развитие ребенка, в том числе ребенка с аутизмом, неотдели-

мо от семейного контекста, который являет собой основную социальную ситуа-

цию развития. Семья, родители являются главным ресурсом развития ребенка  

с РАС. На сегодняшний день большинство исследователей отмечают, что терапия 

психических заболеваний без активного участия семьи является неэффективной 

[Эйдемиллер, Юстицкис, 2002; Эйдемиллер, 2012; Шевченко, 2016; Городнова, 

2017; Северный, Иовчук, 2018].   

В настоящее время установлено, что основные вмешательства при РАС на-

правлены на развитие и улучшение качества социальных взаимодействий, что не-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18301925#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18301925#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X18301925#!
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возможно без доминируюшего участия родителей и создания благоприятной, 

безопасной для ребенка семейной атмосферы. Улучшение базовых навыков ими-

тации, совместного внимания, аффективный обмен – все это абсолютно необхо-

димо для развития ребенка с РАС и невозможно без участия семьи [Attwood, 

Scarpa 2013; Rogers, 2014]. 

Начиная с очень раннего возраста, можно улучшить развитие детей с симпто-

мами аутизма или с риском развития РАС. Установлено, что эффективные про-

граммы вмешательства для детей с симптомами аутизма невозможны без участия 

родителей.  Родители должны понимать своего ребенка и уметь взаимодейство-

вать с ним, а для этого необходимы чувствительность, проницательность и отзыв-

чивость, а также определенные поведенческие навыки, приобретенные в процессе 

специального обучения. Как правило, поведенческий аналитик, психолог, педагог 

или другой специалист, работающий с ребенком, намечает программу помогаю-

щего вмешательства, а родители ежедневно реализуют намеченное [Wallace, Rog-

ers, 2010].  

Л. С. Выготский полагал источником и основой развития любого ребенка фор-

мирование психической общности ребенка и близкого взрослого, так называемой 

системы «пра-мы» [Выготский, 2000]. Эта система возникает при наличии эмо-

циональной близости.   

О. С. Никольская считает, что это положение верно и для ребенка с аутизмом  

и разрабатывает и использует эмоционально-смысловой подход. «Смысловой, по-

тому что основная задача – накопление и осмысленное упорядочивание индивиду-

ального аффективного опыта ребенка, такого, который сможет стать опорой для 

развития активных отношений с окружением. Эмоциональный, потому что при 

этом основное средство помощи ребенку – это совместное проживание и эмоцио-

нальное осмысление происходящего» [Никольская, 2016]. Мы абсолютно соли-

дарны с этим утверждением и считаем, что эти задачи наиболее успешно могут 

решаться родителями, семьей.  

Ресурсы семьи как важнейшего источника развития ребенка с РАС нередко 

оказываются не актуализированными или не до конца осознаваемыми в силу 

трудностей, с которыми сталкиваются родители ребенка с РАС, и негативными 

эмоциональными переживаниями и непродуктивными поведенческими стратегия-

ми в ответ на эти трудности. Неопределенность в отношении динамики развития  

и перспектив ребенка провоцирует тревожное состояние родителей, являющееся 

одной из главных характеристик семей, воспитывающих детей с РАС [Микаэлян, 

2006; Костина, 2008; Керре, 2010; Мамохина, 2017; Никольская, 2019]. Уровень 

напряженности переживаний в семье, в которой растет ребенок с аутизмом, выше 

по сравнению с семьями, имеющими детей с другими тяжелыми нарушениями 

развития [Керре, 2010].  

Родители детей с РАС часто сообщают о своей низкой самоэффективности  

в качестве родителей, неуверенности в способности эффективно воспитывать сво-

его ребенка. Эти проявления сопровождаются эмоциональным стрессом, включая 

чувство вины, депрессивные симптомы и чувство беспомощности [Karst, Vaughan, 

2012]. 
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В такой ситуации особую важность приобретают семейные отношения, гра-

мотное распределение семейных и родительских ролей, эффективное взаимодей-

ствие между супругами, а также детско-родительские отношения. Семья способна 

быть ресурсом для эмоциональной поддержки и гармоничного функционирования 

ее членов. Семья может формировать необходимые условия для развития той са-

мой системы «пра-мы», о которой говорил Выготский. При этом развитие и функ-

ционирование семьи может быть как конструктивным, так и деструктивным. Для 

конструктивной семьи характерны открытость коммуникаций внутри семьи, хо-

роший контакт и взаимодействие с социальным окружением [Керре, 2010; Кра-

сильникова, 2012; Эйдемиллер, 2002]. Родители в таких семьях не просто совме-

стно преодолевают трудности, но и живут полноценной счастливой жизнью, 

находят время и силы для творческой самореализации, радуются своему ребенку, 

гордятся им [Власова, Козлова, 2019; Подоплелова, 2008].   

Деструктивный вариант развития семьи в случае появления ребенка с особен-

ностями характеризуется повышенным напряжением отношений, ростом неудов-

летворенности, отчуждением родителей друг от друга и от ребенка, отказом от 

ответственности за него, стремлением к изоляции [Эйдемиллер, Юстицкис, 2002; 

Керре, 2010; Красильникова, 2012]. Стигматизация семей, дополняющая хрониче-

ский стресс и без того сложнейших условий воспитания «самого особого из всех 

особых» детей, окончательно деструктурирует жизнь семьи, приводит к утрате 

или искажению жизненных ценностей и смыслов [Александрова, Ваторпина, 

2017]. 

Мы исходим из того, что семья может являться основным ресурсом, источни-

ком, из которого ее члены черпают силы для оптимального функционирования  

и преодоления стресса, в том числе связанного с наличием ребенка с РАС. Если  

в семье налажены гармоничные отношения, то родители настроены на совместное 

преодоление любых трудностей, с которыми они сталкиваются, а также на разви-

тие тесных отношений со своими детьми.  

В имеющихся исследованиях анализируются психологические проблемы, с ко-

торыми сталкиваются семьи, имеющие ребенка с РАС, описываются особенности 

их совладания со стрессом, стратегии и способы эмоциональной регуляции, ко-

пинг-стратегии и т. д., приводятся данные о выгорании матерей. Есть исследова-

ния, подчеркивающие особенности взаимодействия матерей и отцов с ребенком  

с аутизмом. Однако отсутствуют исследования родительского выгорания отдельно 

у матерей и отцов в связи с их восприятием и оценкой состояния семьи.  

Целью нашего эмпирического исследования был сравнительный анализ степе-

ни родительского выгорания и переживания семейной ситуации у отцов и матерей 

детей с РАС, а также исследование взаимосвязи характера семейных коммуника-

ций и состояния родителей. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 47 родителей (20 отцов и 27 матерей) в воз-

расте от 27 до 54 лет, воспитывающие детей с РАС. Средний возраст отцов 

39,5 ± 6,1, средний возраст матерей 37,7 ± 6,2. Это были 20 супружеских пар  

и 7 матерей без второго родителя, пришедших на семейную консультацию с ре-
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бенком. Сбор психодиагностического материала проводился на базе Междисцип-

линарного центра прикладного анализа поведения Новосибирского государствен-

ного университета  города Новосибирска.    

На консультацию вместе с родителями пришли 20 мальчиков и 7 девочек с ди-

агнозом РАС. Возраст детей от 3 до 15 лет (средний возраст 6,6 ± 3,5). Все дети 

имеют диагноз РАС. Для проведения исследования использовалась авторская 

анкета для сбора анамнестических сведений и социально-психологических харак-

теристик семей (состав семьи, возраст постановки диагноза РАС у ребенка, осо-

бенности развития, наличие сопутствующих заболеваний, уровень дохода в семье, 

степень участия членов семьи в сопровождении ребенка с РАС, наличие интере-

сов, увлечений, хобби у родителей, способы проведения семейного досуга,  

проблемные зоны во взаимодействии с ребенком с РАС, запрос на оказание пси-

хологического сопровождения). Также мы предлагали родителям опросник «Роди-

тельское выгорание» (в адаптации И. Н. Ефимовой), включающий следующие 

шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция родительских 

достижений [Ефимова, 2013]. Использовалась и методика «Типовое семейное  

состояние» (ТСС) (Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Юстицкис), позволяющая выявить 

наиболее типичное переживание родителями собственной семейной ситуации: 

удовлетворительное / неудовлетворительное, нервно-психическое напряжение, 

семейную тревожность [Эйдемиллер, Юстицкис, 2002]. Для исследования поло-

жения родителей в системе межличностных отношений, а также характера комму-

никаций в семье использовалась проективная методика «Семейная социограмма» 

[Там же].  

Для статистической обработки полученных данных применялся лицензионный 

пакет программы IBM SPSS Statistics 22. Для определения степени соответствия 

эмпирического распределения нормальному был использован критерий Колмого-

рова – Смирнова, достоверность различий между группами устанавливалась с по-

мощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни, для исследования взаи-

мосвязи между переменными вычислялся коэффициент корреляции Спирмена.  

В интерпретационной части текста мы приводим средние значения, так как рас-

пределение показателей по всем шкалам методик относится к нормальному.  

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате сравнения групп отцов и матерей по показателям шкал методики 

«Родительское выгорание» было получено достоверно значимое различие по шка-

ле «Эмоциональное истощение» (среднее значение 13,84 и 22,07 соответственно,  

p < 0,01 (табл. 1).  

Выявленные различия в уровне эмоционального выгорания отцов и матерей 

указывают на то, что они по-разному переживают сложившуюся ситуацию. Ос-

новная часть заботы о ребенке приходится на долю матери. Мать проводит с ре-

бенком больше времени, у нее часто нет возможности заняться другими видами 

деятельности. В такой ситуации особенно важным представляется стабилизация 

эмоционального состояния матерей, чтобы время, посвященное ребенку, было 

временем, проводимым с ребенком, а не временем, принесенным в жертву ребен-

ку. Некоторые исследователи называют мать, воспитывающую ребенка с аутиз-
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мом, самым беззащитным человеком в семье и считают высоковероятным разви-

тие у нее хронического стресса и депрессии [Desiningrum, Suminar, Surjaningrum, 

2019]. В ряде работ показано, что мать ребенка с аутизмом теряет интерес к насы-

щенной жизни, она больше не видит профессиональных перспектив, у нее проис-

ходит эмоциональное выгорание и падает самооценка, наблюдается также потеря 

интереса к себе как женщине [Куканов, 2016; Никольская, 2019]. Полученные  

в нашем исследовании данные в соотнесении с нормативными показателями по-

зволяют говорить о низком уровне эмоционального истощения в группе отцов  

и о среднем уровне эмоционального истощения в группе матерей. Это можно объ-

яснить тем, что в нашем исследовании приняли участие родители с достаточно 

высоким уровнем социальной активности, без ярко выраженной психопатологиче-

ской симптоматики у ребенка с РАС, мотивированные на его развитие и пони-

мающие важность включения всей семьи в комплексную работу с различными 

профильными специалистами. 

При сравнении показателей по методике «Типовое семейное состояние» в вы-

деленных группах отцов и матерей различий не выявлено (табл. 2).  

Согласно данным, представленным в табл. 2, средние показатели по всем шка-

лам в обеих группах находятся в пределах нормативных значений. Тенденция  

к повышению значений отмечается по шкале «Нервно-психическое напряжение» 

как в группе отцов, так и в группе матерей (средние значения 14,7 и 15,7 соответ-

ственно, p > 0,05). Родители детей с РАС нередко находятся в ситуации хрониче-

ского напряжения в связи с принятием диагноза ребенка, сложностью взаимодей-

ствия с ним, состоянием неопределенности в отношении динамики расстройств,  

а также стигматизацией в обществе. Снижение чувства компетентности в выпол-

нении своей родительской роли, ощущение собственной родительской несостоя-

тельности, а также блокирование потребности в самореализации могут усиливать 

нервно-психическое напряжение и снижать эффективность поведенческих вмеша-

тельств и восприимчивость к ребенку РАС [Микаэлян, 2006; Костина, 2008; Керре, 

2010; Никольская, 2016]. 

Продолжая исследовать роль семейных факторов в регуляции эмоционального 

состояния родителей детей с РАС, мы обратились к анализу характера коммуни-

каций в семье, чтобы подробнее и глубже понять состояние и переживания мате-

рей и отцов в этих семейных системах. Для этой цели мы использовали данные, 

полученные с помощью методики «Семейная социограмма». Выбрав в качестве 

группирующих переменных показатели данной методики, мы получили достовер-

но значимые различия по ряду характеристик. 

Было выявлено, что у родителей, которые отображают в своей социограмме 

отношения в семье как тесные, пересекающиеся, симбиотические, отмечается 

снижение нервно-психического напряжения (p < 0,05).  

Этот результат чрезвычайно интересен, поскольку указывает на колоссальную 

потребность родителей детей с РАС в единении с партнером для образования 

общности, способной противостоять тяготам жизни, и потребность вместе решать 

самые сложные ситуации, предлагаемые жизнью. Хотя вариант симбиотического 

взаимодействия нередко интерпретируется как патогенный, свидетельствующий  

 



 

 

 
Таблица 1 

Показатели шкал опросника «Родительское выгорание» в группах отцов и матерей 

 

Шкала 
Ср. зн. ± ст. откл. Критерий U 

Манна – Уитни 
p 

отцы (n = 20) матери (n = 27) 

Эмоциональное истощение 13,8 ± 7,8 22,2 ± 9,7 151 < 0,01 

Деперсонализация 5 ± 2,5 5 ± 3,3 276 > 0,05 

Редукция родительских достижений 30,9 ± 6,6 33,4 ± 5,8 224 > 0,05 

 

 

 
Таблица 2 

Показатели шкал опросника «Типовое семейное состояние» (ТСС) в группах отцов и матерей 

 

Шкала 
Ср. зн. ± ст. откл. Критерий U 

Манна – Уитни 
p 

отцы (n = 20) матери (n = 27) 

Общая неудовлетворенность 8,9 ± 7,3 12,1 ± 5,5 160,5 > 0,05 

Нервно-психическое напряжение 14,7 ± 6,8 15,7 ± 6,4 218 > 0,05 

Семейная тревожность 9,8 ± 7,9 11,2 ± 6,6 206,5 > 0,05 
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о недифференцированности «Я» у членов семьи, и, по сути, таковым является,  

в данной ситуации он позволяет членам семьи улучшить психологическое состоя-

ние через ощущение опоры и поддержки в семье. Но проблемная сторона симбио-

тических отношений заключается в том, что слияние в семье, принимающее фор-

му сверхблизости, сопровождается зависимостью эмоционального состояния 

одного члена семьи от эмоционального состояния другого. Члены семьи, пребы-

вающие в слиянии, «заражаются» эмоциями друг друга, что мешает им приспо-

сабливаться к переменам и оказывать друг другу необходимую поддержку в труд-

ных ситуациях [Хамитова, 2017]. Применительно к нашему исследованию можно 

сказать, что не симбиотическое слияние, а отношения совместности между роди-

телями позволяют быть отдельной личностью, брать на себя ответственность за 

происходящее и ясно мыслить в гуще эмоциональных ситуаций. 

Отображение своих отношений с детьми как симбиотических у родителей де-

тей с РАС можно прокомментировать с опорой на результаты других исследова-

ний. Так, Т. Н. Высотина на выборке детей с атипичным аутизмом показала, что 

материнское отношение к детям с РАС может характеризоваться преуменьшением 

тяжести состояния ребенка вплоть до анозогнозии с тенденцией к выстраиванию 

симбиотических отношений, а также стремлением завысить уровень способностей 

детей [Высотина, 2013; Богачева, Иванов, 2019]. В поведении таких матерей пре-

обладают менее адаптивные способы психологических защит, среди которых ве-

дущими являются реактивные образования, отрицание, компенсация и регрессия, 

что свидетельствует о неконструктивных способах реагирования на стрессовые 

ситуации. Подобные механизмы психологической защиты позволяют на некото-

рое время справиться с возникающим напряжением, однако в дальнейшем при 

усугублении расстройств у ребенка, нарушении поведения в процессе социализа-

ции матери вновь начинают испытывать напряжение, тревогу и беспокойство.  

Согласуются с полученными выше результатами и различия по показателям 

нервно-психического напряжения в группах родителей с разделением на основа-

нии критерия «дистанцирование» методики «Семейная социограмма» (p < 0,05) 

(табл. 4). 

На основании полученных данных мы можем сказать, что субъективное ощу-

щение разобщенности в своих семьях, отсутствие сплоченности и взаимной  

поддержки сопровождается повышением у родителей нервно-психического на-

пряжения (p < 0,05). Родители, имеющие ребенка с нервно-психическими рас-

стройствами, часто испытывают чувство стыда, вину перед социальным окруже-

нием, неудовлетворенность своей семейной жизнью, фрустрирующие состояния 

нервно-психического напряжения, тревоги – всё это приводит к тому, что струк-

тура и отношения в таких семьях весьма неустойчивы [Эйдемиллер, Юстицкис, 

2002]. Это может сопровождаться эмоциональным отвержением по отношению  

к ребенку с особенностями развития, дистанцированием, нарастанием конфликтов 

как внутри семьи, так и с социальным окружением, стремлением к изоляции.  

И только сплоченность, открытость коммуникаций внутри семьи, мобилизация 

всех членов и хороший контакт и взаимодействие с социальным окружением по-

могают семье сохранить психологическое благополучие [Эйдемиллер, Юстицкис, 

2002; Керре, 2010; Красильникова, 2012]. 



 

Таблица 3 

Сравнение групп родителей по показателям методики «Типовое семейное состояние»  

с разделением по критерию «симбиотические связи» методики «Семейная социограмма» 

 

 

Шкала  
Симбиотические 

связи 
N 

Среднее зна-

чение ± ст. 

откл. 

Критерий U  

Манна – Уитни 
p 

Методика  

«Типовое  

семейное  

состояние» 

Общая неудовлетворенность 
Нет 36 11,43 ± 6,34 

106 > 0,05 
Есть 11 7,89 ± 6,41 

Нервно-психическое напряжение 
Нет 36 16,43 ± 5,72 

84 < 0,05 
Есть 11 10,78 ± 7,71 

Семейная тревожность 
Нет 36 11,20 ± 6,95 

113,5 > 0,05 
Есть 11 8,33 ± 7,98 

 

 

Таблица 4 

Сравнение групп родителей по показателям методики «Типовое семейное состояние»  

с разделением по критерию «дистанцирование» методики «Семейная социограмма» 

 

 

Шкала  
Дистанциро-

вание 
N 

Среднее зна-

чение ± ст. 

откл. 

Критерий U  

Манна – Уитни 
p 

Методика  

«Типовое  

семейное  

состояние» 

Общая неудовлетворенность 
Нет 39 10,16 ± 6,34 

66 > 0,05 
есть 8 14,17 ± 3,82 

Нервно-психическое напряжение 
Нет 39 14,45 ± 6,53 

50,5 < 0,05 
есть 8 20,5 ± 3,08 

Семейная тревожность 
Нет 39 10,5 ± 7,19 

101,5 > 0,05 
есть 8 11,33 ± 7,74 

 



 

 

 

 
Таблица 5 

Сравнение групп родителей по методике «Семейная социограмма»  

с разделением по критерию: сохранение супружеской подсистемы 

 

 

 

Шкала  

Сохранение  

супружеской 

подсистемы 

N 

Среднее зна-

чение ± ст. 

откл. 

Критерий U  

Манна – Уитни 
p 

Опросник  

«Родительское 

выгорание» 

Эмоциональное истощение 
Нет 33 18,69 ± 8,05 

126,5 > 0,05 
Есть 14 14,67 ± 10,7 

Деперсонализация 
Нет 33 4,84 ± 2,77 

184 > 0,05 
Есть 14 4,58 ± 2,58 

Редукция родительских  

достижений 

Нет 33 31,16 ± 6,07 
103 < 0,05 

Есть 14 36,33 ± 6,27 
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Анализ отображения семейных подсистем (супружеской, родительской, сиб-

линговой) в социограмме с позиции структурного подхода в семейной психотера-

пии [Минухин, Фишман, 1998] позволил увидеть различие в уровнях родительско-

го выгорания у родителей с восприятием супружеской подсистемы как 

сохраненной или нарушенной (p < 0,05) (табл. 5). 

Полученные результаты говорят о том, что показатели по шкале «Редукция ро-

дительских достижений» выше в группе родителей, у которых супружеская под-

система нарушена (шкала инвертированная) (p < 0,05). При отсутствии нарушений 

в супружеской подсистеме родители в значимо большей степени принимают себя 

в качестве родителей, адекватно исполняющих свои родительские функции. В ка-

честве пояснения можно сказать, что основная функция супружеской подсистемы 

заключается в обеспечении взаимного удовлетворения потребностей супругов без 

ущерба для эмоциональной атмосферы, необходимой для роста и развития двух 

меняющихся индивидов [Браун, Кристенсен, 2001]. Таким образом, сохранение 

гармоничных супружеских отношений способствует удовлетворению потребно-

стей супругов в самоактуализации и развитии и служит надежной опорой в вы-

страивании партнерского взаимодействия в выполнении родительских функций.  

Заключение 

Проведенное нами исследование указывает на важную роль состояния семьи 

для эмоционального статуса родителей и их готовности к взаимодействию с ре-

бенком с аутизмом. Неудовлетворенность состоянием семьи может приводить  

к эмоциональному выгоранию родителей (как правило, матерей) и мешать выра-

ботке конструктивной стратегии взаимодействия с ребенком. Семья может быть 

главным ресурсом развития ребенка, но для этого у родителей должны быть силы, 

желание и возможность участвовать в функционировании и развитии семейной 

системы и ребенка. Члены семейной системы могут давать силы, энергию друг 

другу, они способны, создав единую общность, обеспечить ее счастливое функ-

ционирование и развитие, заложив тем самым необходимый фундамент и для раз-

вития своего ребенка.   

Стратегия помощи ребенку с РАС невозможна без работы с семьей. Только 

единая гармоничная семья с оптимальным функционированием на уровне всех 

подсистем (супружеской, родительской, сиблинговой) будет способствовать про-

буждению и реализации ребенком имеющегося потенциала развития и нахожде-

нию им своего пути и места в социуме. Основными направлениями работы,  

в соответствии с полученными результатами, должны быть повышение взаимопо-

нимания и сплоченности между родителями на основе принятия собственного 

особенного ребенка и выработки стратегии развития; уменьшение атмосферы на-

пряжения и тревоги и развитие установки на эффективное функционирование  

семьи (каждая семья – особенная); распределение родительских ролей, в соответ-

ствии с которым увеличивается роль отца во взаимодействии с ребенком  

и находятся возможности для восстановления сил матери.  
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