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Дегтярева А.А., Арина Г. А.

МАТЕРИНСКИЙ СТРАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ 
РЕБЕНКА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В СИТУАЦИИ БОЛЕЗНИ

Болезнь ребенка как особая медико-психологическая ситуация является стрессогенным 
фактором, который качественно изменяет не только структурно-функциональный и социаль-
но-экономический статус семьи, но также влияет и на эмоциональную сферу родителей. Стол-
кновение с болезнью ребенка провоцирует возникновение особой деятельности по построе-
нию образа болезни у родителей, а также появление новых и актуализацию уже имеющихся 
страхов в отношении здоровья и болезни ребенка и трансформацию избираемых способов 
совладания.     

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ структуры и содержа-
ния материнских страхов относительно здоровья ребенка в 2 ситуациях: преморбидно (как 
свойственных матерям здоровых детей) и в ситуации реальной болезни ребенка  

Теоретико-методологической основой данного исследования выступили культурно-и-
сторическая концепция развития психики Л.С. Выготского; концепция внутренней картины 
болезни (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Арина Г.А.); транзактная модель стресса и совладаю-
щего поведения (Lazarus R.S., Folkman S.); модель житейского смысла (Leventhal H.); теорети-
ческие представления о самоэффективности (Bandura A.).   

В настоящем исследовании приняло участие 54 матери: 34 участницы имели условно 
здоровых детей (без хронических заболеваний; 1 группа) и 20 участниц имели детей с хро-
ническими соматическими заболеваниями различной этиологии с благоприятным течением 
(2 группа).   

Методы и методики: клинико-психологическое интервью, Шкала тревоги Ч.Д. Спил-
бергера (с модификациями); опросник совладания со стрессом К. Карвера в адаптации  
Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина (с модификациями); опросник диагностики 
отношения к болезни ребенка В. Е. Каган, И. П. Журавлева;  разработанная авторами методика 
«Незаконченные предложения» (как метод изучения страхов матерей и факторов совладания 
со страхом).   

В результате проведенного эмпирического исследования были выделены общие компо-
ненты предиспозиционных и ситуационно заданных страхов относительно здоровья и болезни 
ребенка, а также различия между ними. Матери обеих групп боятся собственно болезни ре-
бенка, возможной некомпетентности врача, наличия побочных эффектов терапии или ее неэ-
ффективности. В качестве основных ресурсов совладания с собственными переживаниями у 
матерей обеих групп выступают наличие у ребенка хорошего состояния, легкость течения са-
мой болезни, наличие поддержки от других людей. Тем не менее, страхи о самой болезни и ее 
аспектах (например, взаимодействие с врачом) у матерей хронически больных детей являются 
более дифференцированными и выходящими за границы наличной ситуации болезни. Так, 
матери хронически больных детей боятся того, что ребенок может уже никогда не поправиться 
или что вследствие болезни он будет отличаться от сверстников: будет ограничен в возможно-
стях или отстанет по учебной программе. Помимо этого, матери хронически больных детей 
беспокоятся о том, что врач будет безучастно относиться к заболеванию ребенка, будет не в си-
лах помочь ребенку или не сможет установить с самой мамой такой контакт, при котором оба 
будут понимать друг друга. При этом матери второй группы не испытывают страх перед самой 
лечебной ситуацией, в отличие от матерей условно здоровых детей. Страхи матерей 1 группы 
часто связаны с собственной жизнью и возможностями (неспособность предпринять нужные 
действия в ситуации болезни ребенка или потерять контроль над собственной жизнью).    
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Также было выявлено, что субъективная интенсивность материнской тревоги значимо 
возрастает независимо от наличия реальной ситуации болезни, что может говорить о ее соци-
окультурной детерминации как устойчивого стереотипа реагирования на болезнь ребенка. В 
отношении избираемых стратегий совладания в ситуации болезни ребенка матери здоровых 
детей переоценивают собственные возможности по реализации конструктивных стратегий 
совладания.  

Таким образом, в реальной ситуации болезни ребенка происходит трансформация пре-
диспозиционных страхов о здоровье и болезни ребенка, а также используемых стратегий со-
владания. Дальнейшее изучение особенностей эмоционального реагирования родителей в си-
туации болезни ребенка поможет расширить научные представления об особенностях семьи, 
имеющей хронически больного ребенка.

Игнатьев П.Д., Трусова А.В.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ БОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛИЗМОМ: КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

В рассмотрении аддиктивного поведения особое место занимает оценка  этнопсихоло-
гических особенностей представителей различных культурных групп, обусловленных норма-
ми и традициями. Специфической особенностью восточной культуры, в отличие от западной, 
является склонность к девиантной реакции на повседневный стресс в виде алкоголизации. 
Несмотря на то, что общепринятым является рассмотрение алкогольной зависимости с пози-
ций биопсихосоциальной модели, кросскультурные исследования индивидуально-психологи-
ческих особенностей больных алкоголизмом крайне немногочисленны. 

Целью данного исследования явилось сравнительное изучение особенностей мотиваци-
онной сферы лиц с зависимостью от алкоголя, проживающих в г. Санкт-Петербург (Группа 1) 
и Республике Саха, Якутия (Группа 2).  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 пациентов 
с диагнозом F-10.2: «Алкогольная зависимость» в соответствии с МКБ-10. Пациенты нахо-
дились на стационарном лечении в наркологических клиниках при НМИЦ ПП им. В.М. Бех-
терева и ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер».  Группа 1 
(n=30): мужчины  - 24 человека (80%), женщины – 6 человек (20%), возраст (M±SD=40,8±9,3), 
этнический состав – русские 100% (30 человек);  Группа 2 (n=30): мужчин – 18 человек (60%), 
женщин – 12 человек (40%), возраст (M±SD=39,5±9,8), этнический состав – якуты 76,7% 
(23 человека), эвены 10% (3 человека), русские 13,3% (4 человека). Внутригрупповых разли-
чий по клиническим характеристикам не было обнаружено.  

Для определения ведущей мотивационной системы регуляции поведения исполь-
зовался опросник каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана в адаптации Д.А. Леонтьева, 
О.Е. Дергачевой, Л.Я. Дорфмана. Для оценки уровня развития рефлексии использовался опро-
сник М. Куна, Т. Макпартленда. Для анализа толерантности к неопределенности был исполь-
зован опросник толерантности и интолерантности к неопределенности С. Баднера в модифи-
кации Т.В. Корниловой.  

Результаты. 1.  Результаты анализа локуса каузальности по таким шкалам, как авто-
номный (M±SD=136,5±19,2), внешний (M±SD=93,1±20,3), безличный (M±SD=83,1±17,8), по-
казали, что данные параметры во всей обследованной группе соответствуют среднему уров-
ню. Группа 1 отличается ориентацией на автономный локус каузальности (р≤0,04), в то время 
как группа 2 отличается большей выраженностью безличного локуса каузальности (р≤0,03).  


