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На наш взгляд, обнаруживается известная закономерность – на-

личие родительского стрессора и снижение удовлетворенности роди-

тельской ролью. Чем выше стресс у родителей, тем менее матери и от-

цы довольны выполнением своих функций.

Требования родительской роли в виде «Родительского стрессора» 

(r
s
 = –0,51, p<0,01) и «Потери контроля» (r

s
 = –0,62, p<0,01) отрицатель-

но связаны с «Важностью роли родителя», т. е. тяжесть выполнения 

функций родителя, а также переживание утраты контроля над сво-

ей жизнью в результате воспитания ребенка уменьшают значимость 

родительской роли.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать сле-

дующие заключения: для современных родителей характерны вза-

имосвязь родительского стресса и удовлетворенности данной ролью, 

большая осмысленность целей воспитания детей, повышенная тре-

бовательность к себе как родителю, высокая направленность на раз-

витие ребенка.

Вопрос о взаимосвязи уровня стресса и удовлетворенности у ро-

дителей требует дальнейшей проработки.

Содержание и субъективная оценка
травматических стрессов «нормативного» родительства*

И. В. Тихонова (КГУ им Н. А. Некрасова, Кострома),

Т. Н. Адеева (КГУ им. Н. А. Некрасова, Кострома)

Научные исследования роли родителей в развитии ребенка привели 

к двойственным социальным эффектам: появилось понимание роди-

тельского детерминизма и утвердилась ориентация на родительскую 

осознанность, но выросли уровень социальных ожиданий от родите-

лей и уровень родительского напряжения. Все это, а также признан-

ное в науке существование парадокса родительства (K. M. Rizzo et al., 

K. M. Nomaguchi) показывает необходимость внимания к его субъек-

тивно-эмоциональной стороне (Е. В. Куфтяк). Родительский стресс ак-

тивно изучается в зарубежной психологической науке и не так давно 

стал предметом интереса и в отечественной психологии. Родительский 

стресс – это дисбаланс между восприятием требований родительст-

* Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 22-28-00678.
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ва и наличных ресурсов у родителей, связанный как с особеннос-

тями детей, так и с особенностями самих родителей, возникающий, 

когда требования, предъявляемые к роли родителя, слишком высо-

ки. Проявляется как реакция в виде эмоциональных переживаний, 

связанных с неудовлетворенностью реализации родительской ро-

ли (К. Deater-Deckard, С. С. Савенышева). Родительский стресс мо-

жет испытываться каждым родителем и распространен повсеместно 

(К. Deater-Deckard, О. О. Заплетина).

Научный интерес нашего коллектива сосредоточен на родитель-

ском стрессе дезадаптивного уровня, что вызвано наблюдением в прак-

тике консультирования патопсихологических состояний, связанных 

с выполнением родительской роли. В научных обзорах и исследовани-

ях существует множество сходных понятий, отражающих состояния 

дезадаптации как последствие влияния стрессоров родительства: ро-

дительское выгорание (А. Lebert-Charron et al., Т. Ю. Фадеева), роди-

тельский дистресс (С. А. Duchovic et al.), травматический и посттрав-

матический стресс родителей (М. В. Дан, Н. В. Тарабрина, Н. В. Майн, 

М. Pinquart).

Дезадаптивные стрессы родительства изучаются в рамках воз-

действия стрессоров очевидно травматического типа, угрожающих 

жизни или благополучию ребенка или семьи. В данных ситуаци-

ях очевидна такая составляющая стресса, как «сверхсильное влия-

ние» стрессора. Однако травматизация присуща не только «особо-

му» родительству. Значительная индивидуальная вариабельность 

в когнитивных установках, ожиданиях от родительской роли, оцен-

ках и переживаниях событий родительской жизни – их субъектив-

ной значимости – закономерно приводит к различной выраженнос-

ти дистресса у родителей.

Целью настоящего пилотного исследования являлось изучение 

субъективных оценок и содержания травматических стрессовых собы-

тий родительской жизни. Исследовательская выборка состояла из 50 

родителей (10 отцов и 40 матерей), имеющих ребенка с нормотипич-

ным развитием, средний возраст 38,8 лет (min = 25, max = 56). Среди 

них: родители 1 ребенка – 19 человек, 25 человек имеют двое детей, 6 

человек имеют трое детей. Родителей, имеющих опыт воспитания де-

тей до трех лет – 4 человека, от трех до шести лет – 12 человек, от семи 

до одиннадцати – 12 человек, от двенадцати до пятнадцати – 8 чело-

век, от шестнадцати до двадцати – 6 человек; старше двадцати лет – 

8 человек (опыт оценивался по возрасту старшего ребенка).



884

Использовался метод полуструктурированного интервью, изучаю-

щего травматические стрессовые события родительской жизни в раз-

ные периоды развития ребенка, включающий использование при-

ема «стресс-термометра», шкалирования, разработанный перечень 

родительских трудностей и психосоматических индикаторов стрес-

са. Для анализа высказываний применялся метод контент-анализа 

и методы дескриптивной статистики.

Было установлено, что больше всего стрессовых событий, оцени-

ваемых как «травматические», родители описывают в ранний и до-

школьный период развития ребенка (независимо от стажа родительст-

ва) – 60 % интервьюируемых. В качестве таковых выступают события, 

связанные с реальными болезнями и травмами ребенка, но также и ги-

потетическая угроза его здоровью. Травматическими стрессовыми со-

бытиями являются эмоциональные и поведенческие реакции ребенка, 

нестандартные для родителя. Стрессоры-события имеют возрастно-

обусловленную специфику: по мере взросления ребенка как травми-

рующие воспринимаются трудности обучения, конфликты со сверст-

никами, экзамены и пр. Актуализируя значимые стрессовые события 

родительской жизни, респонденты относили к ним чаще реальные 

факты из жизни ребенка, но около 20 % родителей описывали собы-

тия внутреннего мира – состояния, переживаемые ими впервые. В ка-

честве травматических стрессовых событий субъективно могут оце-

ниваться и неординарные эмоциональные переживания родителей. 

Было выявлено, что интенсивный родительский стресс может прояв-

ляться как реакция на стрессовые события, происходящие в семей-

ной системе. Средняя субъективная оценка выраженности родитель-

ского стресса довольно высока в каждый период развития ребенка, 

но максимум наблюдается в период раннего развития (М = 8). Эмо-

циональные симптомы в картине родительского стресса являются 

преобладающими во все возрастные периоды (растерянность, страх, 

тревога), некоторые родители указывают на проявления психичес-

ких симптомов (снижение концентрации внимания, настроения,

влечений).


