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В настоящее время в психологии растет интерес к проблемам не только соматически
больного ребенка, но также к проблемам его семьи. Хроническая болезнь ребенка являет-
ся той особой травмирующей ситуацией, которая создает принципиально новую социаль-
ную ситуацию развития всей семейной системы и приводит к качественным изменениям
на всех уровнях семейного функционирования [1,3,6]. Столкновение с хроническим, про-
гностически тяжелым заболеванием ребенка также необходимо порождает возникновение
определенной деятельности по построению образа болезни ребенка у родителей, который в
дальнейшем будет важным регулятором их жизни, а также способствует появлению новых
и актуализации уже имеющихся родительских страхов в отношении здоровья и болезни
ребенка и трансформации избираемых способов совладания [4].

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ структуры и содержания
предиспозициональных материнских страхов о здоровье и болезни ребенка (без объектив-
ной угрозы наличия заболевания) и реальных материнских страхов о здоровье и болезни
ребенка (в ситуации наличия хронического соматического заболевания).

Теоретико-методологической основой данного исследования выступили культурно-исто-
рическая концепция развития психики Л.С. Выготского; концепция внутренней картины
болезни (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Арина Г.А.); транзактная модель стресса и со-
владающего поведения (Lazarus R.S., Folkman S.); модель житейского смысла (Leventhal
H.); теоретические представления о самоэффективности (Bandura A.)[2,5,7,8].

Участницами настоящего исследования стали 54 матери: 34 участницы имели условно
здоровых детей (без хронических заболеваний; 1 группа) и 20 участниц имели детей с
хроническими соматическими заболеваниями различной этиологии с благоприятным те-
чением (2 группа).

В настоящем исследовании были использованы следующие методы: клинико-психологиче-
ское интервью, Шкала тревоги Ч. Д. Спилбергера (с модификациями), опросник совлада-
ния 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, авторская методика "Незаконченные предложения" (метод изучения страхов
матерей) и опросник Рarenting sense of competence scale (PSOC, "Чувство родительской
компетентности" в русском переводе).

В результате проведенного исследования были получены следующие данные. Были вы-
делены общие компоненты реальных и предиспозиционных страхов о здоровье и болезни
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ребенка, а также различия между ними. Возможная некомпетентность врача, наличие
побочных эффектов терапии или ее неэффективность являются общими страхами для
матерей обеих групп. Однако страхи о собственно болезни ребенка у матерей хронически
больных детей являются более дифференцированными и выходят за границы наличной
ситуации болезни: появляется страх того, что ребенок может уже никогда не поправиться
или что вследствие болезни он будет тем или иным образом отличаться от сверстников (от-
станет по учебной программе или будет ограничен в физических возможностях). Помимо
этого, матери второй группы испытывают страх относительно коммуникации с лечащим
врачом: безучастность врача, его беспомощность или отсутствие такого контакта между
мамой и врачом, при котором оба будут понимать друг друга, является важной темой
переживаний матерей хронически больных детей. Тем не менее, сама лечебная ситуация
не является источником страха для матерей второй группы, в отличии от матерей условно
здоровых детей, которые испытывают страх перед возможной госпитализацией ребенка.
Кроме этого, страхи матерей условно здоровых детей часто связаны с собственной жиз-
нью и возможностями (неспособность предпринять нужные действия в ситуации болезни
ребенка или потерять контроль над собственной жизнью). Матери же хронически больных
детей в целом чувствуют себя более компетентными в роли родителя, чем матери условно
здоровых детей.

Также в настоящем исследовании было выявлено, что интенсивность материнской тревоги
в ситуации болезни является социокультурно детерминированным стереотипом реагиро-
вания на болезнь ребенка и не зависит от наличия реальной болезни у ребенка. Помимо
этого было установлено, что в ситуации реальной болезни ребенка доступ к возможным
конструктивным стратегиям совладания ограничен гораздо сильнее, чем себе это пред-
ставляют матери условно здоровых детей.

Таким образом, предиспозиционные страхи в отношении здоровья и болезни ребенка, а
также мыслимые стратегии совладания с ситуацией болезни ребенка претерпевают каче-
ственные изменения и трансформируются в ситуации наличия реальной болезни. Поиск
нозоспецифичных страхов, а также факторов и механизмов, стоящих за их формировани-
ем, может являться дальнейшей перспективой развития исследований в данной области.
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