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Аннотация
Введение. Статья представляет собой теоретический обзор и систематизацию 
публикаций зарубежных авторов, посвящённых изучению специфики участия праро-
дителей в системе семейных отношений, что позволило определить ключевые на-
правления психолого-педагогической помощи, основывающиеся на научном анализе 
потребностей людей данной категории.
Материалы и методы. Исследование базируется на результатах теоретического ана-
лиза психолого-педагогической литературы по проблеме участия прародителей в семей-
ных отношениях. Были изучены публикации, размещённые в электронных базах данных 
ResearchGate и Scopus за период с 2018 по 2023 г. В обзор были включены 50 работ 
по рассматриваемой проблеме, в которых представлены результаты исследований с 
участием 353 родителей и более 800 прародителей. Анализ проводился с учётом акту-
альных данных о межпоколенческом взаимодействии, роли прародителей в воспитании 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и поддержке семей, воспитываю-
щих таких детей. 
Результаты исследования. Проведённый анализ научных статей позволил выявить 
наиболее существенные переменные, которые являются главными показателями сте-
пени участия прародителей в жизни семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. К таким переменным относятся: характер внутрисемей-
ных отношений, характер функционирования семейной системы, отношение к болез-
ни и особенностям психического развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, качество жизни прародителей. 
Заключение. Результаты обзора зарубежных исследований подчёркивают необходи-
мость комплексного подхода к изучению проблемы и необходимости поддержки пра-
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, с учё-
том их семейного контекста и индивидуальных потребностей. В качестве основных 
направлений, которые могут стать мишенями для психолого-педагогической работы, 
можно указать следующие: структура семьи, возрастной фактор, физическое и пси-
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Abstract
Introduction. The article is a theoretical review and systematization of foreign publications 
devoted to the study of the specifi cs of the participation of grandparents in the system of 
family relations, which allowed us to identify the main key areas of psychological and peda-
gogical assistance based on a scientifi c analysis of the needs of this category. 
Materials and Methods. The study is based on a theoretical analysis of psychological and 
pedagogical literature on the problem of the participation of grandparents in family rela-
tions. The publications posted in ResearchGate and Scopus electronic databases from 2018 
to 2023 were examined. The review includes 50 studies that cover the results of the partic-
ipation of 353 parents and more than 800 grandparents. The analysis was conducted with 
current data on intergenerational interaction, the role of grandparents in the upbringing and 
supporting families of a child with disabilities. 
Results. The theoretical analysis of scientifi c articles made it possible to identify the most 
signifi cant and key variables that are the main indicators of the degree of participation of 
grandparents in the family life of a child with disabilities. Such variables include: the nature 
of intra-family relations, the functioning of the family system, the attitude to the disease and 
the peculiarities of the mental development of a child with disabilities, the quality of life of 
the grandparents. 
Conclusion. The results of the review of foreign studies emphasize the need for an integrated 
approach to the study and support of grandparents raising children with disabilities, taking 
into account their family context and individual needs. The main areas that can become 
targets for psychological and pedagogical work include the following: family structure, age 
factor, physical and psychological state of the family, resources and support for the family at 
each stage, public support.
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Введение
Кризис, который переживает сегодня семейная сфера, приводит к трансформации 

структурных характеристик семьи: разрыву межпоколенных связей, выделению малой 
семьи из состава большой, вариативности семейных форм, недостатку сотрудничества 
и кооперации в семье, реверсии иерархии, межпоколенным коалициям и др. [1; 2]. В 
то же время наблюдается тенденция отложенного материнства, что приводит к увели-
чению числа лиц зрелого возраста, которые одновременно совмещают обязанности по 
воспитанию детей и ответственность по уходу за пожилыми родителями. Отдельной 
социальной проблемой остаются семьи, воспитывающие ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья.

Согласно Указу Президента В. В. Путина [3] Год семьи в России был посвящён 
вопросам сохранения семейных ценностей и укрепления межпоколенных связей. 
Межпоколенная связь членов семьи способствует повышению жизнестойкости и игра-
ет важную роль в процессе становления как детской, формирующейся личности, так 
и личности взрослого [4]. Одновременно с этим эмоционально комфортное и довери-
тельное общение, а также единый подход к воспитанию ребёнка создают благоприят-
ные условия для его развития. Семья помогает ребёнку ощутить свою принадлежность 
к социальной группе, получить необходимую поддержку и обогатить свой опыт через 
взаимодействие с близкими взрослыми [5; 6]. 

Многими авторами отмечено, что источником социальной поддержки для семей, 
воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалид-
ностью, может быть расширенная за счёт прародителей семья. Ощущая поддержку 
расширенной семьи, родители получают гораздо больше эмоционального подкрепле-
ния и заботы [7]. 

Помощь в воспитании ребёнка со стороны членов семьи (особенно прародителей – 
бабушек и дедушек) позволяет сохранить воспитательные ресурсы родителей, воспол-
нить образовавшийся дефицит эмоционального комфорта и безусловного принятия, 
так необходимых для развития личности ребёнка [8–10]. 

Однако роль и опыт прародителей в жизни семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, 
мало изучены современными исследователями. Оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, сами прародители нуждаются в просвещении, эмоциональной и физической 
поддержке. В дополнение к обеспечению традиционных обязанностей по уходу и вос-
питанию ребёнка бабушки и дедушки участвуют в реализации медицинских манипу-
ляций и процедур, что требует значительных временных затрат. 

Значимость роли прародителей возрастает по ряду причин, в числе которых мигра-
ция взрослых детей, профессиональная самореализация матери, материальные и жи-
лищные трудности, изменения в структуре семьи (например, семья, состоящая только 
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из матери и бабушки), болезни или смерть родителей ребёнка, а также эмоциональные 
и поведенческие проблемы родителей и др. [11]. 

Современные исследования подтверждают, что существует множество подходов к 
принятию роли прародителя, и этот процесс зависит от широкого спектра факторов. 
Исследования ряда авторов показывают, что принятие роли прародителя может варьи-
роваться в зависимости от различных факторов, включая личные ожидания, социаль-
ную поддержку, а также культурные и семейные традиции [12; 13] . Степень вовлечён-
ности прародителей и их удовлетворённость этой ролью могут трансформироваться 
под влиянием семейного функционирования других членов семьи и изменений в жиз-
ни прародителя. 

Следовательно, современное положение прародителей детей с ОВЗ можно охарак-
теризовать как нестабильное, а в случае тяжёлых заболеваний – как крайне сложное. 
Несмотря на то что правительством реализуются различные меры поддержки уязви-
мых групп населения, одной из которых является семья ребёнка с ОВЗ, исследователь-
ская база и научные данные по этой теме ограничены, поэтому остаётся неясным, как 
можно им эффективно помочь.

Таким образом, актуальность исследования роли прародителей в семьях с детьми 
с ОВЗ обусловлена тем, что их участие представляет собой новый этап жизненного 
пути, требующий поиска баланса между существующими и новыми ролями, переос-
мысления жизненных ценностей и перестройки внутрисемейных отношений, для чего 
необходим научно-методический поиск. 

Цель исследования: про вести обзор и систематизацию зарубежных публикаций, 
посвящённых изучению специфики участия прародителей в системе семейных отно-
шений, что позволит определить ключевые направления психолого-педагогической 
помощи, основывающиеся на научном анализе потребностей лиц данной категории.

Материалы и методы
В целях настоящего исследования осуществлён теоретический анализ психоло-

го-педагогической литературы по рассматриваемой проблеме; проведён поиск в элек-
тронных базах данных ResearchGate и Scopus за период с 2018-го по 2023 г. соответ-
ствующих публикаций в научных журналах Journal of Intergenerational Relationships, 
Intellectual and Developmental Disabilities, Contemporary Social Science, Journal of Fam-
ily Psychology, International Journal of Disabilities Sports & Health Sciences, European 
Journal of Public Health, «Child & Family Social Work, Journal of Family Nursing, Korea 
Gerontological Society, Journal of Autism and Developmental Disorders, Ethiopian Journal 
of Health Sciences, Innovation in Aging, Child & Family Social Work. Изучены результаты 
50 исследований, в которых приняли участие 353 родителя и более 800 прародителей. 

Результаты исследования
Теоретический анализ научных работ позволил выявить наиболее существенные 

переменные, которые являются главными показателями степени участия прародителей 
в жизни семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

1. Хар актер внутрисемейных отношений, функционирования семейной системы 
оказывает влияние на степень вовлечённости прародителей в жизнь семьи, воспитыва-
ющей ребёнка, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Многими авторами отмечено, что продуктивное функционирование семейной си-
стемы, где чётко выстроены семейные границы и существует эмоциональная поддерж-
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ка членами семьи друг друга, помогает прародителям включаться в повседневную 
жизнь, выполнять образовательные и организационные функции, которые могут быть 
связаны с проведением досуговой деятельности, воспитанием и обучением ребёнка, 
контролем его безопасности во время пребывания в учебных, медицинских и социаль-
ных учреждениях [14; 15]. 

Роль прародителей в жизни семьи ребёнка неоценима, и ряд исследований подтвер-
ждают данный факт. Например, авторы указывают, что прародители активно участвуют 
в поддержке семьи, оказавшейся в кризисной ситуации, например, в такой как развод. 
В семьях с надёжными межпоколенными связями подростки, как правило, реагируют 
на развод родителей более сдержанно, проявляя меньшую степень эмоциональных и 
поведенческих трудностей [16]. 

Кроме того, исследования, проведённые Blake A. J. и его коллегами, показали, 
какую важную роль играют прародители в процессе формирования привязанности 
как важнейшего фактора психического здоровья ребёнка [17]. Выявлено, что дети в 
семьях с ненадёжной привязанностью между всеми членами семьи демонстрировали 
неблагоприятные эмоциональные, поведенческие и социальные результаты. Однако, 
когда ребёнок испытывал ненадёжную привязанность к биологическим матерям, но 
надёжную привязанность к бабушкам-опекунам, они демонстрировали благоприятное 
социальное и эмоциональное функционирование. Следовательно, надёжный тип при-
вязанности между прародителем и ребёнком способствует минимизации проявлений 
дезадаптивных форм поведения. 

Согласно исследованиям Xiao X. и Loke A. Y. для достижения оптимального функ-
ционирования семейной системы, особенно в послеродовой период, важно включать 
расширенный состав семьи в обучающие программы, направленные на формирование 
устойчивых семейных традиций и способствующие развитию навыков чёткого уста-
новления внутрисемейных границ, оптимальному распределению труда и взаимной 
поддержке между поколениями в уходе за ребёнком, а также обеспечению единства 
методов его воспитания [18].

2. Отн ошение к болезни и особенностям психического развития ребёнка с ОВЗ яв-
ляется важной темой исследований, посвящённых анализу взаимосвязей между хро-
ническими заболеваниями ребёнка и изменениями в функционировании семейной 
системы. Результаты показали, что семьи, которые способны конструктивно функцио-
нировать в условиях хронической болезни ребёнка, могут не только справляться с со-
циальными трудностями и вызовами, но и достигать позитивной семейной динамики, 
одновременно развивая и укрепляя свои личные ресурсы. Эти ресурсы помогают им 
управлять своим эмоциональным состоянием и адаптироваться к воздействию стрес-
совых факторов, связанных с хроническим заболеванием ребёнка. Успешная адапта-
ция обеспечивается за счёт сохранения целостности семейной системы, что зависит 
от осмысленного восприятия ситуации, мировоззрения, использования продуктивных 
копинг-стратегий и других факторов [19–21]. 

Имея опыт воспитания детей, прародители зачастую более реалистично и эмоци-
онально устойчиво реагируют на диагноз ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, оказывая своим взрослым детям эмоциональную поддержку. Так, исследова-
ния китайских учёных показали, что прародители ребёнка, у которого было выявлено 
тяжёлое заболевание, активно искали новые формы и способы решения повседневных 
трудностей [22]. Их инициативы помогали стабилизировать семейный распорядок, из-
бежать финансовых проблем, таких как потеря дохода, и справиться с другими труд-
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ностями, связанными с особенностями ребёнка. Такая поддержка со стороны прароди-
телей даёт молодым родителям чувство безопасности на стадии постановки диагноза, 
в процессе ухода и воспитания, что, в свою очередь, способствует их эмоциональному 
благополучию, а также усиливает роль прародительства, подчёркивает важность уча-
стия старшего поколения в жизни младшей семьи, особенно в трудных жизненных 
ситуациях.

Следует отметить, что психологические ресурсы со временем истощаются, особен-
но в условиях длительного стресса, связанного с воспитанием ребёнка с ОВЗ. Причём 
не только у родителей, но и у прародителей, которые также активно вовлечены в про-
цесс воспитания ребёнка и ухода за ним.

Многочисленные исследования подтверждают важность внедрения программ 
психолого-педагогической помощи, направленных на снижение стресса и поддержку 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Такие программы помогают укрепить психо-
логическую и социальную устойчивость семьи, снизить вероятность возникновения 
эмоционального выгорания и чувства беспомощности, улучшить качество жизни всех 
участников семейной системы.

В Корее была разработана программа по управлению стрессом для прародителей, 
ухаживающих за внуками [23]. Программа, предусматривающая 16 сеансов, основана 
на результатах предварительного исследования, которое проводилось в течение трёх 
месяцев с участием 10 прародителей, ухаживавших за своими внуками. Во-первых, 
было обнаружено, что участие в этой программе способствовало значительному сни-
жению уровня стресса даже у лиц третьего возраста и повышению уровня социальной 
поддержки. Во-вторых, к числу методов преодоления стресса добавились конструк-
тивные методы преодоления – методы проблемно ориентированной позиции и поиска 
социальной поддержки. Показатели по этим критериям статистически значимо увели-
чились по сравнению с исходными. В-третьих, произошла позитивная трансформация 
жизненных ценностей. 

Программа психолого-педагогического группового вмешательства с участием бабу-
шек и дедушек детей дошкольного возраста с РАС на базе амбулаторной медицинской 
службы, описанная авторами [24], также доказала свою эффективность. Результаты по-
казали, что бабушки и дедушки расширили свои знания о РАС, приобрели навыки при-
менения стратегий поддержки своих внуков и взрослых детей и оценили возможность 
встретиться и поделиться опытом с другими прародителями.  

3. Качество жизни – это ключевой фактор, который определяет, насколько активно 
прародители могут участвовать в уходе за ребёнком с ОВЗ. Под качеством жизни пони-
мается не только материальное благополучие, но и состояние здоровья, эмоциональная 
устойчивость, социальная поддержка и чувство собственной значимости. Часто основ-
ную нагрузку по уходу за ребёнком с ОВЗ берут на себя физически сильные и психи-
чески устойчивые бабушки [25]. Чем выше качество жизни (пенсионное и социальное 
обеспечение, социальное окружение, возможность коммуникации, личный потенциал, 
состояние физического и психического здоровья, уровень образования, возраст), тем 
больше возможностей для полноценного участия прародителей в жизни семьи [26; 27]. 

Однако, если состояние здоровья прародителей ухудшается, объём и качество их 
помощи и степень участия в жизни семьи существенно снижается. В таких случаях 
возникает риск для здоровья и психологического благополучия как пожилых людей, 
которые уже сталкиваются с физиологическими, психологическими и социальными 
трудностями, так и детей с нарушениями развития. 
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Бабушки, которые чувствуют себя востребованными и активными, более склонны 
принимать участие в уходе за ребёнком, особенно если это приносит им ощущение 
нужности и значимости [28; 29]. 

Обсуждение и заключение
Теоретический обзор и анализ научных исследований позволяет выделить ключе-

вые переменные, которые оказывают влияние на форму и объём участия прародителей 
в жизни семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, а именно характ ер внутрисемейных 
отношений, характер функционирования семейной системы, отношения к болезни и 
особенностям психического развития ребёнка с ОВЗ, качество жизни прародителей. 

В большинстве случаев данные переменные взаимосвязаны. Например, восприятие 
болезни ребёнка с ОВЗ, состояние его здоровья и уровень межличностной коммуни-
кации непосредственно влияют на структуру семьи и её функционирование. Иссле-
дования показывают, что некоторые из этих переменных, такие как качество жизни 
прародителей, достаточно полно рассмотрены в научной литературе, в то время как 
другие освещены лишь частично и требуют дальнейшего изучения. 

Большинство научных исследований акцентируют внимание на трудностях, с ко-
торыми сталкиваются прародители в процессе ухода за ребёнком с ОВЗ: разделение 
ответственности родителей за воспитание детей с бабушками и дедушками; стадия 
развития семьи, семейная структура; путаница в семейных ролях, когда при наличии 
родителей ребёнка бабушки и дедушки выполняют роль «вторых родителей»; финан-
совые трудности, связанные с неожиданными расходами на воспитание детей; эмо-
циональные и поведенческие проблемы родителей ребёнка; отсутствие социальной 
поддержки; неблагоприятное физическое и психическое здоровье пожилого человека, 
вызванное сопутствующими стрессорами, а также возрастными изменениями, что в 
свою очередь оказывает влияние на процесс обеспечения оптимального ухода за ре-
бёнком.

Проведённый теоретический анализ действительно позволяет выделить ряд фак-
торов, влияющих на участие прародителей в воспитании детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В каче стве основных мишеней для психолого-педагогической 
работы можно указать следующие:

– структура семьи. Важную роль играет структура семейной иерархии, распреде-
ление обязанностей среди членов семьи. При сбалансированных семейных обязанно-
стях членам семьи и прародителям легче осуществлять уход за ребёнком с ОВЗ; 

– возрастной фактор. Возраст как родителей, так и прародителей влияет на физи-
ческие и психологические возможности помощи в уходе и воспитании ребёнка; 

– физическое и психологическое состояние семьи. Учитывая необходимость посто-
янного ухода за ребёнком с ОВЗ, следует проводить регулярные профилактические 
осмотры всех членов семьи для поддержания их здоровья, включающие: мониторинг 
физического состояния (осмотр врачами, регулярные обследования), так как физиче-
ское здоровье родителей и прародителей напрямую связано с их способностью оказы-
вать помощь; оценку психологического состояния для профилактики эмоционального 
выгорания (с помощью программ психологической поддержки, таких как индивиду-
альные и семейные консультации, а также групповые терапевтические встречи, встре-
чи групп поддержки, самопомощи, обучение навыкам саморегуляции и управления 
стрессом и др.); 

– ресурсы и поддержка семьи на каждом этапе. Для прародителей крайне важно 
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иметь доступ к различным ресурсам – это может быть как помощь со стороны других 
членов семьи, так и внешняя поддержка (например, медицинская помощь, психологи-
ческие консультации). Поддержка должна быть организована на каждом этапе жизни 
ребёнка, особенно в периоды обострений заболеваний или при изменениях в семейной 
структуре;

– общественная поддержка. Многие семьи сталкиваются с финансовыми трудно-
стями, связанными с дополнительными расходами на лечение и уход за ребёнком с 
ОВЗ, а также на медицинские услуги, специальные образовательные программы, обо-
рудование и др. 

Таким образом, результаты научного анализа подчёркивают необходимость ком-
плексного подхода к изучению и разработке организационных форм включения пра-
родителей в процесс воспитания детей с ОВЗ с учётом их семейного контекста и ин-
дивидуальных потребностей. Важно продолжать исследования в этой области в целях 
разработки эффективных программ психолого-педагогической помощи семье, воспи-
тывающей ребёнка с ОВЗ, направленных на укрепление межпоколенной коммуника-
ции, а также на сохранение и передачу семейных традиций и ценностей.
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