
Проблемы детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В последние годы все большую актуальность приобретает проблема детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ и их влияние на 

психическое развитие детей. 

Наиболее важными факторами, влияющими на развитие ребенка, являются 

атмосфера семьи, наличие эмоционального контакта у ребенка с родителями, структура 

семьи, а так же стиль воспитания и общения в семье. 

Повышенная уязвимость ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

потребность в уходе обуславливают трудности не только материального характера. 

Многие вопросы, естественным образом разрешающиеся в других семьях, становятся 

проблемами: как устроиться на работу; сможет ли ребенок пойти в школу; что будет с 

ним, когда не станет родителей и т.д. – все это приводит к появлению таких переживаний, 

как вина, боль, обида, гнев, одиночество, страх. За вышеперечисленным спектром 

проблем помимо острого «семейного» контекста лежит глубокое личностное значение, 

что зачастую приводит к необходимости пересмотреть ценностные позиции, смыслы и 

цели жизни. На уровне семьи это может вызвать отчуждение членов семьи друг от друга, 

распад семьи или, наоборот, породить повышенную привязанность членов семьи друг к 

другу, концентрированность на своих проблемах и изоляцию семьи от общества  

А. Торнбал выделяет следующие периоды, связанные со стрессом на стадиях и 

переходах жизненного цикла семей, имеющих детей-инвалидов: 

- рождение ребенка: получение точного диагноза, эмоциональное привыкание, 

информирование других членов семьи; 

- школьный возраст: становление личностной точки зрения на форму обучения 

ребенка (инклюзивное или специализированное обучение), решение вопросов, связанных 

с поступлением ребенка в школу, внешкольной деятельностью ребенка, переживание 

реакций сверстников; 

- подростковый возраст: привыкание к хронической природе заболевания 

ребенка, возникновение проблем, связанных с сексуальностью, изоляцией от сверстников, 

планированием общей занятости ребенка; 

- период «выпуска»: признание и привыкание к продолжающейся семейной 

ответственности, принятие решения о подходящем месте проживания повзрослевшего 

ребенка, переживание дефицита возможностей для социализации семьи; 



- постродительский период: перестройка взаимоотношений между супругами 

(если ребенок начал самостоятельную жизнь) и взаимодействие со специалистами по 

месту проживания ребенка. 

Между членами семьи могут возникать различные трудности во взаимоотношении, 

например: 

  «мать–отец»: индивидуальное состояние каждого и гармоничность 

отношений до рождения ребенка, необходимость принять ограничения ребенка; 

 «мать – особый ребенок»: депрессия, чувство вины, самообвинение, 

проблема отношения к ребенку; 

 «мать – здоровый ребенок»: недостаток внимания к здоровому ребенку, 

взваливание на здорового ребенка непосильных обязанностей по уходу за особым 

ребенком, использование здорового ребенка в качестве «компенсации»; 

 «отец – особый ребенок»: отказ отца от физического и психологического 

участия в заботе об особом ребенке; 

 «отец – здоровый ребенок»: недостаток внимания к здоровому ребенку, 

взваливание на здорового ребенка непосильных обязанностей по уходу за особым 

ребенком, использование здорового ребенка в качестве «компенсации»; 

 «особый ребенок – здоровый ребенок»: чувство вины, стыда, страх 

«заразиться» нарушениями или вера в то, что ты уже «заразился»; «порабощение» особым 

ребенком здорового брата или сестры, амбивалентные чувства здорового ребенка по 

отношению к брату/сестре с нарушениями. 

Рекомендации родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

 постарайтесь принять факт наличия проблемы развития у ребенка и обратитесь к 

специалистам; 

 примите ребенка таким, каков он есть, проявляйте больше любви; 

 говорите ребенку, что Вы цените, уважаете и гордитесь им, ребенок в любом возрасте 

хочет слышать, что он кому-то нужен, видеть ласковые глаза; 

 не сравнивайте ребёнка ни с какими другими детьми – это приводит к нарушению во 

взаимоотношениях, к возникновению тревожных состояний; 

 будьте активны в общении со своим ребенком, чаще разговаривайте с ребёнком, 

помните, что ни телевизор, ни радио не заменят вас; 

 не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками, не отказывайтесь от встречи с 

друзьями, приглашайте их в гости, пусть в вашей жизни найдется место и высоким 

чувствам, и маленьким радостям; 



 общайтесь с семьями, где есть дети с ОВЗ, передавайте свой опыт и перенимайте чужой 

- это важно не только для вас, но и для ребенка; 

 старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком на людях, 

доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны посторонних, не 

отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением озлобления; 

 помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, насколько он 

социализирован, адаптирован в обществе, делайте все возможное, чтобы он привык 

находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и любил 

общаться, мог попросить о помощи; 

 чаще прибегайте к советам педагогов и психологов, скорее всего, ребенку нужна 

психолого-педагогическая помощь, причем, чем раньше вы начнете коррекционно-

развивающую работу с ребенком, тем большего успеха достигнете. 

 


