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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

О. А. Денисова, Л. М. Кобрина, О. Л. Леханова, О. А. Кожевникова

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики эмоционального выгорания 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ на этапе среднего профессионального образования. 
Исследование, в котором приняли участие 42 родителя, показало, что большинство из них имеют 
признаки выраженного эмоционального выгорания. Для родителей характерны высокий уро-
вень невротизации и истощения, низкий уровень психологической комфортности, недостаточно 
эффективные способы разрешения проблемных ситуаций, низкая фрустрационная толерант-
ность. Профилактика эмоционального выгорания у таких родителей является базой для психо-
логического комфорта в семье и дает возможность совместно с ребенком преодолевать трудные 
моменты в его жизни. 
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Abstract. The article deals with the prevention of emotional burnout of parents raising children with 
disabilities at the stage of secondary vocational education. The study involved 42 parents and showed 
that most of them have signs of pronounced emotional burnout. Parents are characterized by a high 
level of neurotization and exhaustion, low level of psychological comfort, insufficiently effective ways 
of solving problem situations, and low frustration tolerance. Prevention of emotional burnout in such 
parents is the basis for psychological comfort in the family and gives an opportunity to overcome dif-
ficult moments in their lives together with the child.
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Введение
Одной из ключевых задач государства 

и общества является создание благоприят-
ных условий для социализации и интеграции 
в общество людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья (да-
лее — ОВЗ). Это определяет качество их 
жизни, обеспечивает социальное и психоло-
гическое благополучие не только инвалидов, 
но и членов их семей. В то же время до-

стижение целей социализации инвалидов 
уже на начальных этапах, этапах первичной 
социализации в семье, сопряжено со значи-
тельными сложностями. Ведь именно в се-
мье детей с ОВЗ концентрируется масса 
проблем и сложностей, связанных с нагруз-
кой, которую испытывает семья из-за с не-
обходимостью решения задач по уходу,  
лечению и реабилитации детей с ОВЗ. Вос-
питание детей с инвалидностью и ОВЗ  
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сопряжено с сильным стрессом для всей се-
мьи и оказывает деформирующее воздей-
ствие на психику родителей, нередко вы-
зывает страхи, истерики, депрессивное со-
стояние, чувство одиночества и потерянности 
(Л. А. Базалева [2], А. П. Кондакова [15], 
В. В. Ткачева [21], Е. Ю. Шебанец [23] и др.).

Такие проявления рассматриваются в со-
временной науке в едином концептуальном 
поле психологии стресса и в общих сущност-
ных характеристиках эмоционального выго-
рания человека (В. В. Бойко [5], Л. И. Вас-
серман, В. А. Абабков, Е. А. Трифонова [9], 
Н. Е Водопьянова [10], А. Лэнгле [16], 
М. М. Скугаревская [18], К. Маслач [24]). 
Согласно Маслач [24], эмоциональное вы-
горание рассматривается в качестве трехмер-
ной конструкции, которая включает в себя 
эмоциональное истощение, деперсонализа-
цию, редуцирование личных достижений 
и собственного достоинства. Л. А. Лэнгле [16] 
считает, что эмоциональное выгорание есть 
проявление неэкзистенциальной установки 
по отношению к жизни. Н. Е Водопьянова 
[10], М. М. Скугаревская [18], К. Маслач [30] 
рассматривают синдром выгорания как на-
рушение ценностно-смысловой регуляции 
личности, описывая механизмы и признаки 
эмоционального выгорания, выделяют сопря-
женные с ним отношения тревожности, фру-
стрированности, низкой эмоциональной ста-
бильности, угасание интереса, постепенную 
потерю сочувствия, негативное отношение 
к своей деятельности и себе. Последствия 
эмоционального выгорания проявляются как 
в социальных (общественных), так и в се-
мейных отношениях. Когда выгорание ока-
зывает негативное влияние на взаимоотно-
шения в семье, проявляются его дисфункци-
ональные последствия. Ю. А. Фесенко [22], 
анализируя роль родителей в возникновении 
психологической травмы у ребенка с ОВЗ, 
подчеркивает, что дисфункциональная семья 
является источником неадаптивного поведе-
ния одного или нескольких ее членов. О дис-
функциональности семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, пишут и Т. Н. Бразгун, В. В. Ткаче-
ва [6]. А. П. Кондакова, Г. Е. Николаева, 

Л. М. Максимова [15] выявили, что у роди-
телей, воспитывающих младших школьников 
с задержкой психического развития (далее — 
ЗПР), проявляются симптомы эмоционально-
го истощения и деперсонализации, наблюда-
ется тенденция к развитию искаженного типа 
родительского отношения. В настоящее вре-
мя и педагоги, и психологи уделяют при-
стальное внимание психологическому микро-
климату в семье, где воспитываются дети 
с ОВЗ. По мнению Е. Г. Бабич [1], Ю. А. Ше-
банец [23], родители, которые обращают вни-
мание на свое эмоциональное состояние, 
могут совладать со стрессом и эмоциями 
в проблемных ситуациях, более эффективно 
включаются в жизнь ребенка, могут адекват-
но воспринимать и оценивать обстоятельства, 
обеспечивать формирование гармоничной 
личности ребенка с учетом его и своих ин-
дивидуальных особенностей и возможностей 
здоровья. Л. А. Базалева [2], Л. Н. Молчано-
ва [17] приводят данные о наличии обратной 
взаимосвязи показателей психического вы-
горания родителей детей с ОВЗ с состоянием 
родительской социально-психологической 
компетентности. Н. В. Бибикова, П. А. Су-
ворова [3], К. А. Бруцкая, С. Б. Лазуренко [7], 
М. Н. Гуслова, Т. К. Стуре [11] видят прямую 
зависимость коррекции эмоционального со-
стояния родителей детей с ОВЗ и продолжи-
тельностью здоровых отношений в семье 
такого ребенка.

В изучение эмоционального состояния ро-
дителей, воспитывающих детей с ОВЗ, огром-
ный вклад внесла В. В. Ткачева [20–21], отме-
чавшая, что процесс адекватного понимания 
родителями проблем ребенка (его дефекта, 
адаптации, будущего трудоустройства и лич-
ной жизни) становится возможным лишь 
в случае нейтрализации или снижения степе-
ни выраженности фрустрирующего воздей-
ствия эмоционального стресса, в котором на-
ходятся родители. В. З. Кантор, Н. В. Немиро-
ва, А. С. Филатов [14] отмечают, что именно 
родительское видение проблем ребенка предо-
пределяет его реабилитационный потенциал.

Представленный обзор позволяет сделать 
вывод о том, что профилактика эмоциональ-
ного выгорания у родителей, воспитываю-
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щих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, необходима. Такие семьи нужда-
ются в психолого-педагогическом сопрово-
ждении, суть которого заключается в оказа-
нии помощи в овладении способами взаи-
модействия родителей с ребенком с ОВЗ, 
приемами и методами семейного воспита-
ния, и в формировании у родителей активной 
жизненной позиции и адекватного восприя-
тия своего ребенка, а также во включении 
родителей в жизнь ребенка.

Несмотря на столь активное внимание 
ученых к проблемам семей, имеющих детей 
с отклонениями в развитии, вопросы диа-
гностики и оказания помощи родителям 
в вопросах профилактики их эмоционально-
го выгорания по-прежнему не решены в пол-
ном объеме и нуждаются в дальнейшей раз-
работке. Не раскрыты вопросы об эмоцио-
нальном состоянии родителей детей с ОВЗ 
и инвалидностью на этапе взросления по-
следних, когда от позиции родителей зависит 
выбор образовательного маршрута и траек-
тории профессионального становления мо-
лодого человека с инвалидностью. В то же 
время эмоциональное состояние родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными  
возможностями здоровья и инвалидностью 
на этапе получения профессионального об-
разования является базой для психологиче-
ского комфорта ребенка и дает возможность 
родителям преодолевать трудные моменты 
жизни их ребенка вместе с ним (Е. С. Би-
рюков, В. Н. Козлов, Д. Ф. Романенкова, 
Е. И. Салганова [4]; В. З. Кантор, А. П. Ан-
тропов, Т. Г. Гдалина [13]; И. А. Букина, 
Т. В. Гудина, О. А. Денисова, О. Л. Лехано-
ва [8], [12]; Е. М. Старобина [19]).

Скорее всего, в случае отсутствия систем-
ной помощи по профилактике и преодолению 
эмоционального выгорания родителей детей 
с ОВЗ и инвалидностью к моменту достиже-
ния детьми периода обучения по профессии 
родители подойдут к этому жизненному эта-
пу детей эмоционально разбалансированны-
ми, истощенными, выгоревшими. Несмотря 
на вхождение в этап взросления, дети с ОВЗ 
и инвалидностью крайне привязаны к роди-
телям, состояние которых имеет колоссаль-

ное значение для психологического комфор-
та детей, их успешной адаптации, социа- 
лизации и интеграции в социум. В целом 
профилактика эмоционального выгорания 
у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 
и инвалидностью, необходима. Однако дан-
ных о сопровождении таких семей с целью 
профилактики их эмоционального выгорания 
недостаточно. 

Материалы и методы
С учетом выявленного противоречия меж-

ду значимостью эмоционального состояния 
родителей для социализации детей с ОВЗ 
и отсутствием системных данных о харак-
теристиках выраженности эмоционального 
выгорания родителей лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью на этапе получения детьми с ОВЗ 
профессии, а также о возможностях работы 
по профилактике эмоционального выгорания 
родителей нами было организовано и про-
ведено исследование. 

Проблема исследования заключалась 
в определении специфики работы по про-
филактике эмоционального выгорания роди-
телей, воспитывающих детей с ОВЗ на эта-
пе среднего профессионального образования 
(далее — СПО).

Цель данной работы заключалась в вы-
явлении особенностей проявления эмоцио-
нального выгорания родителей, воспитыва-
ющих детей с ОВЗ на этапе получения ими 
среднего профессионального образования, 
а также в разработке и реализации комплек-
са мер по профилактике эмоционального 
выгорания родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ на этапе получения детьми среднего 
профессионального образования.

Гипотеза исследования состояла том,  
что родители, воспитывающие детей с ОВЗ,  
характеризуются низким уровнем психо- 
логической комфортности, недостаточно  
эффективными способами разрешения про- 
блемных ситуаций, низкой фрустрационной  
толерантностью. Это обусловливает необхо-
димость реализации комплекса мер по про-
филактике эмоционального выгорания ро-
дителей. Профилактика эмоционального  
выгорания родителей, воспитывающих детей 
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с ОВЗ на этапе получения СПО, станет эф-
фективной, если будет разработано и реа-
лизовано дифференцированное содержание 
работы с родителями, учитывающее инди-
видуальные особенности и степень выражен-
ности эмоционального выгорания.

В данном исследовании были использова-
ны следующие методы: 1) теоретические 
(теоретический анализ проблемы исследова-
ния, обобщение и систематизация научных 
представлений по проблеме исследования); 
2) эмпирические методы (педагогический 
эксперимент, анкетирование, тестирование, 
качественный и количественный анализ эм-
пирических данных); 3) статистические. Ме-
тодики констатирующего эксперимента вклю-
чали: 1) методика определения психологиче-
ского типа «Психологический тип родителя» 
(В. В. Ткачева [20]); 2) методика диагности-
ки уровня невротизации (Л. И. Вассерман 
[9]); 3) методика диагностики уровня эмоци-
онального выгорания (В. В. Бойко [5]); 4) ан-
кета на определение потребности в профи-
лактике эмоционального выгорания.

Исследование проводилось в 2021–2023 го-
дах на базе БПОУ Вологодской области «Че-
реповецкий лесомеханический техникум 
им. В. П. Чкалова». В эксперименте приняли 

участие 42 человека (родители студентов 
с инвалидностью). Формирующий экспери-
мент был направлен на реализацию работы 
по профилактике эмоционального выгорания 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ на 
этапе среднего профессионального образова-
ния. Он проводился в течение 24 недель (ок-
тябрь 2022 года — апрель 2023 года) на базе 
БПОУ Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В. П. Чка-
лова» совместно с педагогом-психологом об-
разовательной организации. Контрольный 
эксперимент проходил в мае 2023 г. У всех 
родителей дети имели статус «ребенок-инва-
лид», их возраст колебался от 16 до 18 лет.

Результаты
Анализ результатов позволил получить 

количественные и качественные данные 
по проблеме исследования. На рисунке 1 
отражены показатели оценки уровня невро-
тизации родителей, типологии их поведения 
и фазы эмоционального выгорания.

Оценивая типы родительского поведения, 
мы пришли к выводу, что большая часть 
из них относится к невротическому (в не-
большом преобладании) и авторитарному. 
Родители, которые были отнесены к невро-

Рис. 1. Выраженность характеристик эмоционального выгорания родителей студентов  
с инвалидностью (в %)*

* — фазы эмоционального выгорания: 1 тип — истощение, 2 тип — резистенция, 3 тип — напряжение. Тип 
родительского поведения: 1 тип — невротичный, 2 тип — авторитарный, 3 тип — психосоматический. Уровень 
невротизации: 1 тип — высокий, 2 тип — средний, 3 тип — низкий

Fig. 1. Expression of characteristics of emotional burnout in parents of students with disabilities (%)
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тическому типу, демонстрировали пассивную 
личностную позицию, часто оправдывали 
собственную бездеятельность в отношении 
развития ребенка, а также непонимание того, 
что некоторые недостатки, которые у него 
возникают, вторичны и являются результатом 
уже не биологического дефекта, а собствен-
ной личностной несостоятельности. Нередко 
семьи, желая оградить ребенка от всех про-
блем, в том числе и от тех, которые он может 
решить сам и обойтись собственными сила-
ми, были чересчур вовлечены в учебный про-
цесс, демонстрировали желание проконтро-
лировать все стороны жизни ребенка. В ходе 
проведения диагностики постоянно присут-
ствовал тревожный фон настроения, наличие 
излишних опасений. Родители авторитарно-
го типа проявляли активную жизненную по-
зицию, стремление и желание руководство-
ваться своими собственными убеждениями, 
часто демонстрировали неумение сдерживать 
свой гнев и раздражение, контроль над им-
пульсивностью собственных поступков от-
сутствовал. Эти родители проявляли склон-
ность к участию в ссорах и скандалах. Так-
же отмечались периодическая холодность 
и отстраненность от эмоциональных проблем 
ребенка, неравномерный характер примене-
ния воспитательных мер с допустимостью 
физического наказания и эмоционального 
отвержения. Для матерей было свойственно 
чувство собственной неполноценности, за-
трудненность в общении, социальная робость 
и зависимость от мнения окружающих.

Анализ результатов констатирующего экс-
перимента показал, что большая часть роди-
телей, воспитывающих детей с ОВЗ на этапе 
получения СПО, находятся в фазе истощения 
с большим процентным отрывом от тех, ко-
торые продемонстрировали фазу напряжения 
и резистенции. Они демонстрирует высокую 
выраженную эмоциональную возбудимость, 
негативные переживания. Чаще всего они 
проявляют безынициативность, которая фор-
мирует переживания, связанные с неудовлет-
воренностью желаний. Большая часть роди-
телей морально истощены, исчерпаны их 
эмоциональные, физические и энергетиче-
ские ресурсы. Их эмоциональное выгорание 
проявляется в низком уровне психологиче-
ской комфортности, в недостаточно эффек-
тивных способах разрешения проблемных 
ситуаций, в низкой фрустрационной толе-
рантности. Родители с трудом переносят 
трудности, связанные с наличием у детей 
ОВЗ, редко испытывают радость по поводу 
ребенка, не могут приспособиться к ситуации 
обучения ребенка в учреждении СПО и его 
новой социальной роли студента. Опраши-
ваемые респонденты часто были демотиви-
рованы, демонстрировали личностную от-
страненность и проявления психосоматиче-
ских нарушений.

Анализ соотношения фазы эмоциональ-
ного выгорания с уровнем невротизации 
и типом родительского поведения студен- 
тов с инвалидностью (табл. 1), показал, что  
фаза эмоционального выгорания напрямую  

Таблица 1
Соотношение фазы эмоционального выгорания с уровнем невротизации и типом  

родительского поведения студентов с инвалидностью (в %)

Table 1
Relationship of emotional burnout stage with neurotization level and parental behavior type  

in parents of students with disabilities (%)

Фаза эмоционального 
выгорания 

Тип родительского поведения Уровень невротизации
невротич-

ный
психосома-
тический

авторитар-
ный высокий средний низкий

Фаза истощения 31 0 36 57 10 0
фаза резистенции 14 0 5 0 19 0
фаза напряжения 0 14 0 0 0 14
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соотносится с уровнем невротизации лич-
ности родителей студентов с инвалидностью 
и типом родительского поведения.

Как видно из таблицы 1, чем выше уро-
вень невротизации, тем более выражено 
эмоциональное выгорание. Фаза истощения 
наиболее соотносима с высоким уровнем 
невротизации, фаза резистенции — со сред-
ним уровнем, фаза напряжения — с низким 
уровнем невротизации. С точки зрения со-
отношения типа родительского поведения 
и фазы эмоционального выгорания наименее 
благоприятным оказался авторитарный тип 
родителя.

Оценка субъективного осознавания роди-
телями студентов с инвалидностью потреб-
ности в профилактике эмоционального вы-
горания соотношение данного показателя 
с другими исследуемыми показателями по-
зволила определить, что наиболее тесная 
связь данной характеристики с уровнем не-
вротизации. Чем выше был уровень невро-
тизации родителей, тем меньше осознается 
ими потребность в профилактике эмоциональ-
ного выгорания. Оценка факторов, влияющих 
на степень выраженности осознанной по-
требности в эмоциональном выгорании, по-
казала, что наиболее выражено желание 
улучшить эмоциональное состояние у жен-
щин в возрасте 35–40 лет, имеющих высшее 
образование и полную занятость. Наименее 
осознают данную потребность мужчины, 
женщины после 41–45 лет, имеющие среднее 
образование, малый трудовой стаж или риски 
увольнения. И в полных, и в неполных се-
мьях профилактика эмоционального выгора-
ния оценивалась как необходимый ресурс, 
а увеличение дохода семьи напрямую кор-
релируется с увеличением степени выражен-
ности потребности в профилактике эмоцио-
нального выгорания.

Общий уровень потребности в профилак-
тике эмоционального выгорания у родите-
лей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, характеризует-
ся как средний уровень (67%), и это дает 
основания полагать, что у родителей нет 
четко сформированного понимания высокой 

значимости своего психоэмоционального 
состояния для обеспечения качества жизни 
их детей. Внимание большей части родите-
лей из них обращено в сторону бытовых, 
финансовых, медицинских вопросов, обде-
ляя вниманием проявление эмоционального 
выгорания и свое психоэмоциональное здо-
ровье.

С целью профилактики эмоционального 
выгорания родителей нами был проведен 
формирующий эксперимент. В него были 
в приоритетном порядке включены родите-
ли, имеющие высокий уровень невротиза-
ции, находящиеся в стадии истощения как 
фазы эмоционального выгорания, а также 
имеющие низкий уровень осознаваемости 
потребности в работе по профилактике эмо-
ционального выгорания.  

В ходе проектирования и реализации ра-
боты по профилактике эмоционального вы-
горания была определена цель работы, вы-
делены задачи, направления, содержание 
и особенности работы; разработан план; 
определены основные принципы, правила 
и условия реализации эксперимента. Про-
филактика эмоционального выгорания и пси-
хологическая помощь включала в себя сле-
дующие направления: 
1) физическая направленность: освоение 

родителями разных способов снятия на-
пряжения и различных способов само-
регуляции;

2) психологическая направленность: освое-
ние родителями разных способов прео-
доления негативных стереотипов эмо-
ционального реагирования через разви-
тие творческого подхода к себе и своим 
эмоциям, формирование нестандартных 
подходов к стандартной ситуации, а так-
же восстановление смысла своих дей-
ствий и развитие навыков рефлексии 
через получение обратной связи и ком-
ментариев о своей деятельности;

3) социальная направленность: освоение 
родителями умения общаться с людьми 
через взаимодействие и взаимообмен 
информацией, тренинг эффективного 
взаимодействия. 
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В ходе формирующего эксперимента ро-
дители учились:
— оказывать помощь себе самому и обра-

щаться к специалистам, когда это не-
обходимо; 

— объективно оценивать свое состояние 
и своевременно обращать внимание 
на появляющиеся проблемы;

— рассчитывать и обдуманно распределять 
нагрузки; не боятся делить нагрузку как 
эмоциональную, так и физическую 
с окружающими;

— проще относиться к конфликтам, осо-
бенно мелким и не принципиальным; 

— стараться не фокусироваться на неуда-
чах, понимая, что это временная си-
туация;

— знать свои особенности, чтобы уметь 
переключаться с одного вида деятель-
ности на другой; 

— понимать, какой из видов деятельности 
является наиболее эффективным в возоб-
новлении внутреннего баланса;

— осознавать свои модели поведения и ме-
нять их на более эффективные и менее 
разрушающие;

— определить для себя ту модель поведе-
ния, стремясь к которой наступает со-
стояние эмоционального равновесия.

Формирующий эксперимент показал, что 
начальные этапы работы должны быть на-
правлены на снижение уровня невротизации 
родителей. Это позволит формировать у них 
возможность оценивать с должной степенью 
объективности свое состояние, а далее — 
понимать, насколько важно обратить внима-
ние на присутствие эмоционального выго-
рания в их жизни, а также ощутить потреб-
ность в его профилактике. 

Результаты контрольного эксперимента 
позволили определить влияние проведенной 
работы на проявления эмоционального вы-
горания у родителей студентов с инвалидно-
стью. Как показали сравнительные результа-
ты, наибольшая динамика проявилась в по-
казателях уровня невротизации родителей, 
фазе их эмоционального выгорания и уровня 

осознания потребности в профилактике эмо-
ционального выгорания (см. рис. 2). Нами 
отмечены статистически значимые различия 
по данным констатирующего и контроль- 
ного эксперимента (r = 0,77, значимо при  
ρ ≤ 0,01).

Наиболее высокие ранги (9.5 ранг) в ус-
ловиях контрольно-оценочного экспери- 
мента получили ответы на такие вопросы:  
«Готовы ли вы признать, что профилакти-
ка эмоционального выгорания должна про-
водится в каждой семье?» и «Согласны ли 
вы с тем, что психологическое сопрово-
ждение семей необходимо начинать с мо-
мента получения информации о наличии 
у ребенка ОВЗ?» и «Готовы ли вы при- 
знать, что работа над эмоциональным со-
стоянием родителей также важна, как и ра-
бота над получением образования ребен-
ка?». Родители стали более расположены 
к общению и совместной работе с психо-
логом. Потребность в профилактике эмо-
ционального выгорания выросла. Финаль-
ное тестирование свидетельствует о том, 
что родители, которые показали высокий 
уровень потребности к профилактике эмо-
ционального выгорания, также показали 
и высокий уровень нацеленности на обу-
чение их ребенка и на достижение им не-
зависимой и самостоятельной жизни. Ро-
дители отмечали снижение уровня депрес-
сивности, стали более спокойно относится 
к тем обстоятельствам, которые не могут 
изменить на сегодняшний день, и наоборот, 
стали более активны там, где их действия 
могут положительно повлиять на профес-
сиональную ориентацию ребенка. 

Таким образом, потребность в профилак-
тике эмоционального выгорания родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ на этапе полу-
чения среднего профессионального образо-
вания, повысилась, а уровень невротизации 
и эмоционального выгорания снизился. По-
лученные данные доказывают эффективность 
и целесообразность профилактики эмоцио-
нального выгорания у родителей студентов 
с инвалидностью.
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Выводы
В проведенном исследовании проблема 

профилактики эмоционального выгорания 
у родителей с ОВЗ приобрела теоретическую 
значимость и нашла конкретное практиче-
ское решение: были уточнены данные о спе-
цифике семей, воспитывающих детей с ОВЗ 
и инвалидностью; получены результаты ис-
следования, позволяющие расширить науч-
но-методические основы профилактики  
эмоционального выгорания у родителей,  
воспитывающих детей с ОВЗ; уточнены 

и конкретизированы содержательные харак-
теристики эмоционального выгорания у ро-
дителей студентов с инвалидностью. В ходе 
исследования было доказано, что эмоцио-
нальное выгорание родителей студентов 
с инвалидностью напрямую взаимосвязано 
с уровнем невротизации и типом родитель-
ского поведения. Выявлено, что осознанная 
потребность в профилактике эмоционально-
го выгорания зависит от уровня дохода се-
мьи, образования и возраста родителей. Так-
же доказано, что фазы эмоционального вы-
горания носят обратимый характер и на них 

Рис. 2. Выраженность характеристик эмоционального выгорания родителей студентов  
с инвалидностью на этапе контрольного эксперимента (в %)*

* — фазы эмоционального выгорания: 1 тип — истощение; 2 тип — резистенция; 3 тип — напряжение. Тип 
родительского поведения: 1 тип — невротичный; 2 тип — авторитарный; 3 тип — психосоматический. Уровень 
невротизации: 1 тип — высокий; 2 тип — средний, 3 тип — низкий

Fig. 2. Expression of characteristics of emotional burnout in parents of students with disabilities  
at the stage of control experiment (%)
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может повлиять работа в трех направле-
ниях — физическом, психологическом, со-
циальном. Также было доказано, что про-
филактика эмоционального выгорания — это 
неотъемлемая часть образовательного про-
цесса на этапе получения детьми с инвалид-
ностью и ОВЗ среднего профессионального 
образования. Реализованный формирующий 
эксперимент доказал, что профилактика эмо-
ционального выгорания позволяет оказать 
позитивное воздействие на повышение уров-
ня психологической комфортности родите-
лей, позволяет им расширить репертуар по-
веденческих моделей для разрешения про-
блемных ситуаций, оказывает положитель- 
ное влияние на повышение фрустрационной 
толерантности.

Таким образом, эмоциональное выгора-
ние родителей студентов с инвалидностью 
проявляется в низком уровне их психологи-
ческой комфортности, в недостаточно эф-
фективных способах разрешения проблем-
ных ситуаций, в низкой фрустрационной 
толерантности. Эмоциональное выгорание 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

на этапе получения среднего профессио-
нального образования требует осуществле-
ния комплексной коррекционно-психологи-
ческой работы. Осуществление работы, 
по профилактике эмоционального выгорания 
позволяет предупредить развитие депрессив-
ных состояний у родителей и не допустить 
их эмоционального истощения.  

Проведенное исследование подтверждает 
основные теоретико-экспериментальные 
данные и уточняет сведения о наличии спец-
ифики семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 
В ходе эксперимента уточнены и конкрети-
зированы содержательные характеристики 
эмоционального выгорания у родителей сту-
дентов с инвалидностью, показана взаимо-
связь эмоционального выгорания с уровнем 
невротизации и типом родительского по-
ведения. 

Разработанные в ходе исследования при-
емы и методы работы могут быть использо-
ваны специалистами служб сопровождения 
учреждений среднего профессионального 
и высшего образования, а также родителями 
в работе над эмоциональным выгоранием.
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