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РОДИТЕльСКИЕ СОСТОяНИя, СВязАННыЕ СО СТРЕССОМ:  
ПОНяТИйНый ДИСКУРС И ДИФФЕРЕНцИАцИя

Тихонова Инна Викторовна, кандидат психологических наук, Костромской государственный университет, Кострома, 
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Аннотация. Активизация исследовательского интереса к изучению субъективной стороны родительства привела к появ-
лению спектра терминов, описывающих неблагополучные родительские состояния. Целью данной статьи является 
обзор и дифференциация понятийного аппарата, встречающегося в исследованиях родительских состояний, связан-
ных со стрессом. Проведен теоретический анализ исследований, рассматривающих такие понятия, как «родитель-
ский стресс», «родительский дистресс», «родительское выгорание», «травматический и посттравматический стресс 
родителей». Показаны основные сущностные свойства данных дефиниций и их соотношение. Определена распро-
страненность и «нормативность» существования стресса в родительской роли, который является результатом нару-
шения баланса между требованиями и ресурсами. При обзоре и сравнении акцент сделан на травматическом и пост-
травматическом стрессе родителей и его месте в ряду родительских состояний, связанных со стрессом. Показана 
недостаточность исследований травматического и посттравматического стресса в контексте родительства, и прежде 
всего «нормотипичного». Проведен анализ основных исследовательских локусов, актуальных для изучения данного 
вида стресса. К таковым можно отнести: необходимость анализа субъективно-оценочной и эмоционально-смысло-
вой стороны событий, оцениваемых как травматические; значимость исследования взаимосвязи стрессора, оцени-
ваемого как травма, с дезадаптивной психофизической симптоматикой, а также с целостной жизненной историей; 
необходимость анализа механизмов развития травматического стресса, а также механизмов трансформации в пост-
травматический стресс и посттравматические расстройства.

Ключевые слова: родитель, родительство, родительский стресс, родительский дистресс, родительское выгорание, травма-
тический и посттравматический стресс родителей, посттравматическое стрессовое расстройство.
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PARENTAL STATES ASSOCIATED wITH STRESS:  
CONCEPTUAL DISCOURSE AND DIFFERENTIATION

Inna V. Tikhonova, Ph. D. in Psychology, Kostroma, Russia, inn.007@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7756-0610

Abstract. Research interest in the study of the subjective side of parenthood has increased. This has led to the emergence of a 
spectrum of terms describing dysfunctional parental conditions. The purpose of this article is to review and differentiate 
concepts found in studies of parental stress states. A theoretical analysis of the research was carried out. They consider 
such concepts as ‟parental stress”, ‟parental distress”, ‟parental burnout”, ‟traumatic and post-traumatic stress of parents”. 
The main essential properties of these definitions and their correlation are shown. The prevalence and ‟normativity” of 
the existence of stress in the parental role is determined. It is the result of an imbalance between requirements and resources. 
During the review and comparison, the emphasis is placed on the traumatic and post-traumatic stress of parents. What place 
does it occupy in the series of parental stress states. The insufficiency of studies of traumatic and post-traumatic stress in 

‟normotypic” parents (their children do not have health and developmental disorders) is shown. The analysis of the main 
research loci relevant to the study of this stress is carried out. These are: the need to analyze the subjective-evaluative 
and emotional-semantic side of traumatic events; the importance of studying the relationship of trauma with maladaptive 
psychophysical symptoms, with the history of human life; the need to analyze the mechanisms of development of traumatic 
stress, the mechanisms of transformation into post-traumatic stress and post-traumatic disorders.
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Роль родителя в настоящее время оценивает-
ся как противоречивая, констатируется су-
ществование так называемого «парадокса 

родительства», под которым понимается не только 
наличие амбивалентного сочетания радости и тя-
гот, но и несоответствие между ожиданиями от ро-
дительской роли и реальностью, приводящее к пси-
хическому неблагополучию [Rizzo, Schiffrin., Liss]. 
Кроме того, сейчас можно наблюдать пик осозна-
ния родительского детерминизма, сформировавше-
го восприятие успеха ребенка как результата вос-
питания, отношения родителя, что в свою очередь 
привело к возникновению социальных стандартов 
«правильного» родительства [Исупова], его интен-
сификации и даже к формированию новых прак-
тик и моделей воспитания. Родители, стремящиеся 
быть «хорошими», прикладывают много физических 
и психических усилий и энергии, ожидая и констру-
ируя идеальные результаты «своего труда». В от-
даленном итоге это может приводить к возникно-
вению множественных дизадаптивных1 состояний, 
возникающих из-за неудовлетворенности родитель-
ских ожиданий, истощения, эмоционального напря-
жения. В итоге родитель не может оценивать себя 

Key words: parent, parenthood, parental stress, parental distress, parental burnout, traumatic and post-traumatic stress of parents, 
post-traumatic stress disorder.
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как самоэффективного («правильного») и форми-
руется специфический «порочный круг», поддер-
живающий и усугубляющий неблагополучие роди-
теля. Таким образом, осознание парадоксальности 
роли родителя привело исследователей к необходи-
мости изучения обратной стороны осознанного и от-
ветственного родительства.

Внимание к субъективной эмоциональной и оце-
ночной стороне родительства, констатация его стрес-
согенности способствовали увеличению количества 
психологических исследований в данном предмет-
ном поле и сформировали многообразие понятий, 
отражающих психологическое неблагополучие лич-
ности родителя. С одной стороны, это подтверждает 
неединичность данной проблемы, но с другой – по-
рождает обилие параллельных исследований, созда-
ет трудности в сопоставлении получаемых данных, 
генерализации результатов.

Целью данной статьи является обзор и дифферен-
циация понятийного аппарата, встречающегося в ис-
следованиях родительского неблагополучия (табл. 1), 
что позволит сконцентрироваться на предмете наше-
го эмпирического исследования – травматическом 
и посттравматическом стрессе «нормотипичных» ро-

Таблица 1
Основные понятия, отражающие предмет психологических исследований родительских состояний, 

связанных со стрессом
Понятие Сущностные признаки Стрессоры Механизмы

Родительский стресс
Реакция в виде эмоциональных пережива-
ний, связанных с неудовлетворенностью 
реализацией родительской роли 

Повседневные, 
острые, хронические

Дисбаланс между восприяти-
ем требований родительства 
и наличных ресурсов 

Родительский дистресс
Негативное психофизическое состояние 
родителей как дезадаптивный вариант 
протекания стресса. 

Интенсивные и/или 
хронические

Дисбаланс между воспри-
нимаемыми потребностями 
и ресурсами при уходе за ре-
бенком и воспитании, приво-
дящий к перенапряжению

Травматический стресс 
родителей

Переживание негативных интенсивных 
эмоций или чувства безысходности, при-
водящее к разрушению безопасности 
и вызывающее переживания, выходящие 
за пределы обычных, имеющие послед-
ствия для психофизического здоровья

Интенсивные 
острые и/или интен-
сивные хронические

Отсутствие ресурсов и разру-
шение чувства безопасности, 
формирование чувства угрозы

Посттравматический 
стресс родителей  
(как его вариант ПТСР)

Отсроченную реакцию на травматический 
стресс (клинический синдром, возникаю-
щий как результат затяжного течения пост-
травматического стресса)

Нарушение процессов пере-
работки травмы, приводящее 
к ощущению серьезной акту-
альной угрозы

Родительское выгорание Комплекс негативных психологических 
переживаний и дезадаптивного поведения

Повседневные, свя-
занные с уходом 
и воспитанием

Накопление рисков без доста-
точных компенсационных ре-
сурсов

Родительские состояния, связанные со стрессом: понятийный дискурс и дифференциация
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дителей и его месте в ряду родительских состояний, 
связанных со стрессом. 

Изучение родительского стресса связывает-
ся, с одной стороны, с разработкой проблемы се-
мейных стрессов, и в этом случае стресс родителей 
рассматривается как реакция на стрессовые собы-
тия, происходящие в семейной системе [Price Ch., 
Bush, Price Sh.], закономерно вовлекая в реагиро-
вание родительскую роль. С другой стороны, ис-
следователи рассматривают родительский стресс 
как реакцию в виде эмоциональных переживаний, 
связанных с неудовлетворенностью от реализации 
родительской роли [Deater-Deckard], формирующих-
ся вследствие дисбаланса между восприятием тре-
бований родительства и наличных ресурсов у роди-
телей, определяемый как особенностями детей, так 
и особенностями самих родителей, возникающий, 
когда требования, предъявляемые к роли родителя, 
слишком высоки для личности [Савенышева].

В рамках первого подхода изучались стрессы 
семьи  и родителей детей с нарушениями в разви-
тии, физическими и психическими заболевания-
ми. Семейная система, в которой имеется ребенок 
с нарушениями здоровья и развития, оценивается 
как травмирующая, а родительство – как протекаю-
щее в условиях хронического стресса. В ряде работ 
констатируется неизбежность изменения системы 
внутрисемейных отношений, ролей, трансформации 
ценностных ориентаций, личностных особенностей 
родителей при появлении ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Данные изменения могут 
иметь как положительный, так и отрицательный эф-
фект для функционирования семьи и выполнения 
родительских ролей [Кожанов, Кожанова; Адеева].

В рамках второго подхода постулируется необхо-
димость рассмотрения родительского стресса в ра-
курсе субъективной картины стресса личности, реа-
лизующей роль родителя, хотя и подтверждается 
значимость его комплексного рассмотрения [Deater-
Deckard]. И так же активно исследовался стресс ро-
дителей детей с особенностями в развитии. Ана-
лизу подвергался стресс родителей недоношенных 
детей [McQuarrie, Jangaard], детей с онкозаболева-
ниями [Корень, Масихина], детей с психическими 
расстройствами [Корман] и пр. Описаны психологи-
ческие типы родителей детей с ОВЗ в зависимости 
от сочетания личностной позиции и способа пережи-
вания стресса [Ткачева], доказана взаимосвязь стрес-
са родителей с определенными личностными показа-
телями: эмпатией, общим уровнем жизнестойкости, 
агрессивности, спецификой Я-структуры личности 
родителей [Карвасарская; Моисеева]. Ряд авторов го-
ворит о важном значении ролевой и функциональной 
нагрузки по уходу за детьми в определении уровня 
стресса у родителей детей с ОВЗ [Ki, Joanne], а так-

же о формировании высокого уровня стресса при на-
личии следующих факторов: возраст матери до 30 лет, 
дети в возрасте до 6 лет, недавний диагноз, низкий 
уровень образования, низкий ежемесячный доход [Al-
Oran, AL-Sagarat]. 

Однако в настоящий момент в психологии сложи-
лось представление о том, что родительский стресс 
является распространенным явлением, которое мо-
жет переживать любой родитель [Deater-Deckard]. 
Он имеет разную степень выраженности, опреде-
ляющуюся рядом общих факторов: характеристики 
ребенка, личностные особенности и социально-де-
мографические характеристики матери, социаль-
но-психологические факторы [Савенышева, 2020; 
Савенышева, Заплетина 2019], физиологические 
факторы [McQuillan, Bates] и частных, например 
самоэффективность [Bloomfield, Kendall], родитель-
ская компетентность [Аникина, Пщонова]. В каче-
стве стрессоров выделяют: повседневные, связанные 
с выполнением родительских обязанностей собы-
тия, включающие в себя ежедневные хлопоты (на-
пример, работа по дому, домашние задания, поездки 
в школу и на внеклассные занятия); острые стрессо-
ры (например, травма у ребенка, бегство подростка 
из дома) и хронические стрессоры (например, ребе-
нок с проблемами поведения, обучения или с рас-
стройствами настроения; ребенок с хроническим 
или серьезным заболеванием) [Старченкова: 110].

В исследовательском поле состояний родителей, 
связанных со стрессом, существует довольно большое 
количество научных работ, посвященных родитель-
скому выгоранию, под которым понимается «много-
мерный конструкт, включающий в себя набор негатив-
ных психологических переживаний и дезадаптивного 
поведения матери и отца, связанных с детско-роди-
тельским взаимодействием при выполнении родите-
лями деятельности по заботе о детях, их воспитанию 
и развитию» [Ефимова: 32]. Это синдром, «развива-
ющийся под воздействием хронического стресса, свя-
занного с деятельностью родителей по уходу и вос-
питанию детей» [Фадеева: 335]. Как правило, авторы 
включают в данный синдром три компонента: эмо-
циональное истощение, возникающее при выполне-
нии роли родителя; эмоциональное дистанцирование 
от своих детей (деперсонализация-дегуманизация); 
редукция родительских достижений (чувство неком-
петентности в родительской роли).

Большинство авторов сходятся во мнении, что ро-
дительское выгорание – синдром, развивающийся 
под воздействием хронического стресса, связанного 
с деятельностью родителей по уходу и воспитанию 
детей. Также присутствуют исследования, утвержда-
ющие хронический характер расстройства, конста-
тирующие его как серьезное био-психо-социальное 
расстройство с тяжелыми последствиями для роди-
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телей (например, суицидальные мысли) и детей (на-
пример, отсутствие заботы со стороны родителей 
или насилие) [Mikolajczak, Gross, Roskam 2019]. Вы-
явлены биологические корреляты родительского вы-
горания [Brianda, Roskam, Mikolajczak]. Исследова-
тели доказали, что угроза родительского выгорания 
существует у любого родителя. В качестве основно-
го механизма развития данного синдрома рассма-
тривается дисбаланс между рисками и ресурсами – 
накопление слишком большого количества рисков 
без достаточных компенсационных ресурсов. При-
рода рисков и ресурсов индивидуальна для каждого 
родителя [Mikolajczak, Roskam, 2018].

При анализе исследований воздействий интен-
сивных стрессоров родительства появляются 2 типа 
терминов – «родительский дистресс» и «травматиче-
ский стресс родителей» (посттравматическое стрес-
совое расстройство). 

Под родительским дистрессом понимается пе-
ренапряжение, имеющее негативные психические 
последствия для родителя, возникающее из-за дис-
баланса между воспринимаемыми потребностями 
и ресурсами при уходе за ребенком и воспитании. 
Данное понятие чаще всего исследовалось по отно-
шению к родителям детей с хроническими и угро-
жающими жизни проблемами физического психиче-
ского здоровья [Duchovic, Gerkensmeyer, Wu], то есть 
при воздействии хронических интенсивных стрессо-
ров. По мнению Н.В. Клипининой, С.Н. Ениколопо-
ва, понятие «родительский дистресс» используется 
для описания и понимания психологического состо-
яния родителей [Клипинина, Ениколопов]. При этом 
выделяют субъективные признаки родительского ди-
стресса в виде отрицательных эмоций (гнев, беспо-
койство, вина, грусть, усталость, смущение), направ-
ленных на ребенка, а также объективные проявления 
дистресса в виде недостатка времени, трудностей 
семейной и социальной жизни, проблем занятости 
и трудоустройства, финансовых сложностей. Автора-
ми были выделены в качестве предикторов развития 
дистресса такие факторы, как восприятие социальной 
поддержки, личностный контроль и проблемность 
поведения детей [Brannan, Heflinger]. Были опреде-
лены специфические предикторы дистресса для ма-
терей (оценка тяжести болезни, способности спра-
виться с ней, сплоченность семьи, использование 
индивидуальных стратегий преодоления) и для от-
цов (факторы риска проблем с трудоустройством, ко-
личество госпитализаций ребенка, оценка ситуации 
и сплоченность семьи) [Sloper].

Изучение травматического стресса в психологии, 
как правило, связано с исследованием воздействий 
стрессоров, разрушающих безопасность человека 
и вызывающих переживания, выходящие за пре-
делы обычных состояний, имеющие последствия 

для физического и психического здоровья. Тарабри-
на Н.В. характеризует травматический стресс как пе-
реживание негативных эмоций интенсивного стра-
ха, ужаса или чувства безысходности [Тарабрина]. 
Значимым является понимание двух составляющих 
травмы: сверхсильного влияния и субъективной зна-
чимости данного события, приводящих к пережива-
нию события как травматического. Об этом говорит 
В.Д. Менделевич, считая, что психическая травма – 
это «жизненное событие, которое затрагивает значи-
мые стороны жизни человека и приводит к глубоким 
психологическим переживаниям» [Менделевич: 24]. 
Неадаптивный ответ субъекта на данный вид стрес-
са может приводить к посттравматическому стрес-
су и к психопатологической симптоматике (согласно 
МКБ-10 такая совокупность симптомов квалифици-
руется как психическое расстройство ПТСР). Стоит 
отметить, что посттравматический стресс и ПТСР ча-
сто обозначают как синонимы, но важным, на наш 
взгляд, является понимание того, что ПТСР – это 
одна из клинических форм проявления посттравма-
тического стресса (наряду с расстройствами адап-
тации и острым стрессовым расстройством), харак-
теризующаяся отсроченной (прологнированной) 
реакцией на травматический стресс. Вместе с тем 
процесс формирования ПТСР является моделью 
для исследования работы механизмов посттравма-
тического стресса. Наиболее разработанной являет-
ся когнитивно-поведенческая концепция развития 
ПТСР, согласно которой посттравматический стресс 
становится затяжным и стойким, когда личность пе-
рерабатывает травму таким образом, что это приво-
дит к ощущению серьезной текущей угрозы. Чувство 
угрозы возникает вследствие: чрезмерно негативной 
оценки травмы и/или ее последствий и нарушения 
автобиографической памяти, характеризующегося 
плохой проработкой и контекстуализацией, сильной 
ассоциативной памятью [Ehlers, Clark].

Хотя стрессоры высокой интенсивности (травма-
тические), угрожающие развитием посттравматиче-
ского стресса и психопатологической симптоматики 
у взрослых людей достаточно исследованы [Харла-
менкова], однако в контексте реализации родитель-
ства редко являлись областью научного внимания. 
Можно констатировать изучение травматического 
и посттравматического стресса у родителей детей 
с психическими расстройствами [Дан], тяжелыми 
соматическими заболеваниями, травмами, хирурги-
ческими вмешательствами, врожденными пороками 
сердца [Pinquart; McWhorter, Christofferson, Neely, 
Hildenbrand, Alderfer, Randall, Sood], у приемных ро-
дителей [Тарабрина, Майн]. Авторами выделены сле-
дующие факторы риска, связанные с ПТСР у роди-
телей детей с летальными заболеваниями: женский 
пол, увеличение числа предшествующих стрессовых 

Родительские состояния, связанные со стрессом: понятийный дискурс и дифференциация
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жизненных событий, предполагаемая тяжесть забо-
левания и лечения, семейный конфликт, плохая со-
циальная поддержка, эмоционально-ориентирован-
ный копинг [Bruce].

В некоторых исследованиях «дистресс родителей 
рассматривается в терминах симптомов посттравма-
тического стресса (ПТС) или симптомов посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР)» (цит. 
по: [Ениколопов: 30].

При наличии общих исследовательских стратегий, 
сходных с исследованием широкого круга стрессовых 
состояний, изучение травматического и посттравма-
тического стресса имеет свою специфику, которая, 
по нашему предположению, может быть экстрапо-
лирована на исследование травматического стрес-
са у родителей:

1. Фокус исследовательского внимания к событиям, 
выступающим в качестве травмы. Существует пере-
чень событий травматического уровня, а также тради-
ционные классификации травматических стрессоров, 
среди которых выделяют: шоковые, сверхсильные, от-
носительно краткосрочные, хронические. Однако все 
чаще ученые отмечают, что «некоторые события мо-
гут быть статистически нормативными, однако субъ-
ективно переживаться как неожиданные» [Кудинова, 
Бурина: 222]. В таком случае при анализе травматиче-
ского и посттравматического стресса имеет значение 
такая составляющая, как субъективная значимость 
события, приводящая к осознанию его как уникаль-
ного и переживанию его как травматического. А ис-
следователям важно акцентироваться на феномено-
логии стрессового события, оцениваемого как травма, 
что отличает исследование травматических стрессов 
от изучения дистресса.

2. Фокус исследовательского внимания на связи 
события с психическим и физическим состоянием 
человека. Важным является анализ признаков деза-
даптации и проявления психопатологической сим-
птоматики, возникающих как специфический «след» 
в ответ на действие травматического события.

3. Фокус в исследовании на динамических и хро-
нологических показателях, связи травмы с субъ-
ективным жизненным контекстом. Как отмечает 
Н.Е. Харламенкова, Д.А. Никитина, «исследование 
посттравматического стресса практически невоз-
можно реализовать вне учета временных границ, 
то есть вне рассмотрения непрерывной связи про-
шлого, настоящего и будущего» [Харламенкова, Ни-
китина: 111].

4. Фокус на механизмах возникновения травма-
тического и посттравматического стресса. Их изуче-
ние и анализ, конечно же, будет определяться мето-
дологическим подходом исследования. Современные 
представления о механизмах травматического стрес-
са констатируют многоуровневость и системность 

реа гирования личности на травму, а в психологии 
кроме исследования отдельных уровней влияния 
травмы на личность, например когнитивно-личност-
ном [Падун], предпринимаются попытки мультифак-
торного моделирования [Семке, Стоянова, Ошаев]. 
Как и любые стрессовые состояния, травматические 
возникают вследствие дисбаланса между потребно-
стями и ресурсами, доступными для их удовлетворе-
ния. Stevan E. Hobfoll считает травматический стресс 
особенно опасным для ресурсов, так как происходит 
их быстрое истощение. Это связано с неожиданно-
стью возникновения травматических стрессоров, ко-
торые предъявляют чрезмерные требования к ресур-
сам, отсутствующим в опыте личности, разрушают 
основные ценности человека и оставляют мощный 
ментальный образ, который легко вызывается сиг-
налами, связанными с событием [Hobfoll]. Но, с дру-
гой стороны, дефицит ресурсов при столкновении 
с событием, выходящим за рамки обычного опыта 
личности, настолько огромен, что приводит к деза-
даптации, «срыву» существующих способов при-
способления и преодоления. При воздействии интен-
сивного стрессора «происходит нарушение чувства 
безопасности индивида, вызывая переживания трав-
матического стресса, психологические последствия 
которого разнообразны» [Ковачев: 25]. Таким обра-
зом, при психологическом исследовании травматиче-
ского стресса важно оценивать не только субъектив-
ную «силу» травмирующего стрессора, но и то, какие 
ресурсы он требовал от личности, а также какие ба-
зисные ценности были разрушены.

Проведя краткий обзор тезауруса, встречающего-
ся в психологических исследованиях родительских 
состояний, связанных со стрессом, нам кажется важ-
ным сделать ряд заключений: 

Родительский стресс может быть рассмотрен 
в двух контекстах (и здесь мы видим параллель с по-
ниманием индивидуального стресса). С одной сто-
роны, понятие «родительский стресс» подразумевает 
широкий перечень состояний, связанных с испыты-
ваемыми негативными состояниями в родительской 
роли. Второй контекст предполагает понимание ро-
дительского стресса как нормативной реакции на воз-
никающее нарушение равновесия между требовани-
ями к родительской роли и имеющимися у личности 
возможностями их выполнения. 

На наш взгляд, важным является понимание «нор-
мативности» существования стресса в родительской 
роли, при восстановлении баланса между требовани-
ями (они могут быть снижены) и ресурсами (могут 
быть найдены возможности для соответствия роди-
тельской роли), а также понимание возможности не-
нормативного разрешения стресса, когда гармония 
не может быть восстановлена, и тогда возможны де-
задаптивные исходы. К таким вариантам относятся 
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феномены «родительского выгорания» и «дистресса 
родителей». Понятие «родительский стресс» акцен-
тируется на реакциях в виде переживаний, в то вре-
мя как при определении понятия «дистресс» и «ро-
дительское выгорание» исследовательское внимание 
смещается на негативные психофизические послед-
ствия стресса для родителя. 

Исследования дезадаптивных вариантов стресса 
происходили в контексте жизненных событий и си-
туаций родителей, связанных с нарушением здоровья 
или развития ребенка. Травматический и посттравма-
тический стресс родителей редко становился пред-
метом изучения в психологии. Между тем, и с этим 
согласны некоторые ученые, существует необходи-
мость проведения ряда сравнительных исследова-
ний, в том числе на выборке родителей детей с нор-
мативным развитием [Клипинина, Ениколопов: 34].

Травматический стресс родителей не может быть 
рассмотрен исключительно как вариант «сильного» 
родительского стресса, хотя, безусловно, интенсив-
ность стрессора играет важную роль в его возник-
новении. Большое значение имеет индивидуально 
и субъективно оцениваемая уникальность стрессора, 
отсутствие опыта столкновения и преодоления. Со-
ответственно, требует рассмотрения эмоционально-
смысловая компонента травматических стрессоров, 
их место в череде жизненных событий личности ро-
дителя. Важным является акцент на изучении связи 
травматичности события родительской жизни и пси-
хофизической симптоматики, а также варианты и ме-
ханизмы переработки травматического события, кото-
рые могут формировать посттравматический стресс 
или приводить к стабилизации состояния. 

На современном этапе развития психологии в поис-
ке механизмов травматического и посттравматическо-
го стресса происходит интеграция теорий адаптации, 
ресурсной и когнтивно-поведенческих концепций. 
При их рассмотрении в контексте родительства мы по-
нимаем, что механизм неединичен и многокомпонен-
тен, связан с потерей чувства безопасности, разруше-
нием базовых родительский верований и убеждений 
при отсутствии ресурсов для их поддержания. Это яв-
ляется перспективой нашего дальнейшего поискового 
эмпирического исследования. 

Примечания
1 Термин «дизадаптация» используется для обо-

значения нарушенной, искаженной адаптации, а не ее 
отсутствия.
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