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Аннотация. Актуальность проблемы родительского стресса обусловлена возрастающим 
интересом к данной теме в России, тогда как в зарубежной психологии данный феномен 
разрабатывается уже несколько десятилетий. Анализ зарубежных теоретических кон-
структов родительского стресса позволяет оценить общее понимание данного феномена, 
увидеть сходство и различие теорий, представленных иностранными авторами, а также 
возможность комплексно подойти к исследованию данного феномена в нашей стране. 
Цель: анализ основных зарубежных теорий и подходов к феномену родительского стрес-
са. Результаты. Выявлено два взгляда на природу, причины и последствия данного фе-
номена, гармонично дополняющих друг друга. Основные выводы. Родительский стресс 
является результатом ежедневно предъявляемых к родителю требований относительно 
ожидаемых ресурсов, субъективного воспринятия поведения детей и ситуаций, связанных 
с процессом воспитания ребёнка. Следствием родительского стресса является нарушение 
детско-родительских отношений, поведенческих паттернов и способности принятия роди-
телем личностных особенностей ребёнка, а также ухудшение психологического со стояния 
обоих. Определен процесс смещения интересов зарубежных исследователей с факторов 
родительского стресса на пути его влияния.
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Abstract. The growing interest in the issue of parenting stress in Russia makes this problem relevant, whereas in foreign psychology this phe-
nomenon has been developed for several decades. The analysis of foreign theoretical constructs of parenting stress allows us to assess the 
general understanding of this phenomenon, to see the similarities and diff erences of theories presented by foreign authors, as well as to apply 
a comprehensive approach to the study of this phenomenon in our country. The objective of the study is to analyze the main foreign theories and 
approaches to the phenomenon of parenting stress. The results: the research has revealed the two views on the nature, causes and consequences 
of the phenomenon under study, that harmoniously complement each other. The conclusions: parenting stress is the result of daily demands 
placed on the parent, of the expected resources, of the subjective perception of situations and children’s behavior, all of which are associated 
with the process of the child’s upbringing. Broken child-parent relations, behavioral patterns and the inability of the parent to accept the child’s 
personal characteristics are the consequences of parenting stress. The mental state of both the parent and the child deteriorates. The study has 
revealed that the interest of foreign researchers is shifting from the factors of parenting stress to its infl uence.
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Введение

В связи со значительными изменениями в 
институте семьи не угасает интерес ученых и 
исследователей к теме родительства, его содер-
жанию, формированию, детерминант и послед-
ствий. Р. В. Овчарова определяет родительство 
как «интегральное психологическое образование 
личности (отца и / или матери), включающее со-
вокупность ценностных ориентаций родителя, 
установок и ожиданий, родительских чувств, 
отношений и позиций, родительской ответствен-
ности и стиля семейного воспитания» [1, с. 22]. 

Актуальность анализа зарубежных концеп-
ций родительского стресса (далее РС) обусловле-
на тем, что в психологии родительства все чаще 
затрагивается тема родительского стресса ‒ со-
держания, факторов, проявления в различных 
группах и т. д. [2‒6]. При этом можно отметить, 
что если в росс ийской психологии тема РС стала 
активно исследоваться только в последнее де-
сятилетие, то в зарубежной психологии данная 
проблема разрабатывается с 1970-х гг. В связи 
с этим целью исследования, представленного в 
статье, является анализ основных зарубежных 
теорий и подходов к феномену РС.

Методологической основой анализа концеп-
ций РС явились комплексный (Б. Г. Ананьев) и 
системный (Б. Ф. Ломов) подходы; теоретической 
основой выступили теории стресса (Р. Лазарус), 

семейного стресса (Г. Боденманн, Х. Мак-Кубин и 
Дж. Паттерсон), родительского стресса (Р. Абидин), 
родительства (Р. В. Овчаров, Дж. Бельски и др.).

Теоретическая значимость анализа состоит 
в целостном представлении феномена РС, его 
структуры, причин и следствий. Практическая 
значимость обусловлена тем, что накопленный 
опыт изучения данного феномена может быть 
полезен современным исследователям при по-
строении дизайна и анализе результатов иссле-
дований РС, а также разработке или адаптации 
инструментария для диагностики РС. Новизна 
обусловлена комплексным анализом зарубежных 
концепций родительского стресса с позиций 
системного подхода с определением в подходе 
разных авторов общих детерминант и различий 
в его структуре.

Феномен родительского стресса

Родительство, радость и стресс являются 
разными понятиями, но тем не менее они тесно 
«взаимодействуют» в процессе воспитания детей 
[7]. Быть родителем ‒ это не только испытывать 
радость материнства или отцовства, но еще и 
переживание периодического или постоянного 
дистресса, связанного с индивидуальными ха-
рактеристиками ребенка, восприятием родите-
лем ребенка и его поведения, а также восприяти-
ем себя как успешного / неуспешного родителя.
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Сформированные в ходе эволюции защит-
ные механизмы выживания человека (напри-
мер, физическое и эмоциональное возбуждение) 
способны подвергать некоторых родителей ри-
ску появления дистресса в родительской роли. 
Таким образом, напряжение, периодически 
возникающее в процессе ежедневного ухода за 
детьми, может стать одной из главных причин 
нарушения как функционирования и психиче-
ского состояния и родителей, и детей, так и их 
детского-родительского взаимодействия.

Несмотря на то, что все семьи уникальны: 
имеют неодинаковый социальный статус, раз-
личное количество детей, отличаются составом 
семьи и многим другим, у каждой из них, на-
блюдается некоторый уровень противоречивости 
относительно своей родительской роли. Даже 
самые отзывчивые и замечательные родители 
порой могут поймать себя на мысли, что что-то 
сделали не так, как хотелось бы, и ругают за это 
себя или своего ребёнка. Таким образом, можно 
констатировать, что каждый родитель в той или 
иной мере редко или постоянно испытывает ро-
дительский стресс [7]. РС включает в себя субъ-
ективное переживание эмоциональной тревоги, 
мысли, убеждения, ожидания от ребенка и их 
нарушение, неуверенность в состоятельности 
себя как родителя.

Требования родительства крайне разно-
образны ‒ от удовлетворения базовых потреб-
ностей для выживания ребёнка до его психоло-
гической потребности во внимании, принятии, 
помощи и контроле, выработке способности к 
регуляции эмоций. Кроме того, родительство 
предполагает адаптацию матери и отца к инди-
видуальным характеристикам ребёнка и соци-
альную оценку своих родительских ролей. От-
метим, что адаптация ‒ это постоянный процесс, 
присутствующий в родительской роли. Ребенок 
растет, меняется, и успешному родителю просто 
необходимо меняться вместе с ним, адаптируясь 
к новым возможностям своих детей. Очень часто 

нам сложно менять свои привычки в поведении 
и способах воспитательного воздействия, что 
нарушает взаимоотношения с ребенком. Тут есть 
необходимость отметить еще один важный мо-
мент: стрессовую оценку вызывает не только сам 
(внешний) стрессор, но и его значение, оценива-
емое человеком, который с ним сталкивается [8].

В связи с разнообразием требований роди-
тельства в английском языке используют два 
термина, обозначающих родительский стрес с. 
Первый термин ‒ parenting stress ‒ определяет 
стресс, чаще испытываемый как негативное от-
ношение к ребенку или себе в результате требо-
ваний родительской роли. Так, например, К. Ди-
тер-Декард рассматривает РС как совокупность 
процессов, происходящих в результате попытки 
адаптироваться к требованиям родительства 
и приводящих к неблагоприятным психологи-
ческим и физиологическим реакциям, которые 
часто переживаются как негативные чувства по 
отношению к себе и к ребенку. В свою струк-
туру РС К. Дитер-Декард включает множество 
динамичных процессов, связывающих поведе-
ние ребенка с воспринимаемыми требованиями 
родительства, родительскими ресурсами, физио-
логическими реакциями родителей на требова-
ния воспитания, качеством взаимоотношений 
ребенка с родителями и другими членами семьи, 
а также с людьми в целом [7]. Второй термин, 
использованный Дж. Бельски, ‒ parental stress ‒
имеет более обширный контекст и включает в 
себя не только компоненту стресса, связанную 
с выполнением родительских обязанностей, но 
и компоненты стресса, связанные с другими 
обязанностями повседневной жизни родителя, 
а также личностные характеристики ребенка. 

Для понимания феномена РС можно от-
толкнуться от более широкого понятия – роди-
тельского воспитания. Суть модели детерминант 
родительского воспитания Джея Бельски (рис. 1) 
(перевод наш. ‒ Авт.) состоит в том, что функцио-
нирование родителя зависит от его онтогенети-

Рис. 1. Процессуальная модель детерминант родительского воспитания Дж. Бельски 
Fig. 1. A process model of the Determinants of Parenting by Jay Belsky [9]
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ческой истории, его личных психологических 
характеристик и ресурсов, индивидуальных осо-
бенностей ребенка, контекстуальных источников 
стресса и поддержки (отношения с супругом, со-
циальные сети, профессиональный опыт) [9, с. 84]. 

Дж. Бельски [9] предположил, что эти 
контекстуальные источники стресса являются 
основной детерминантой воспитания и могут 
оказывать как прямое, так и косвенное влияние 
на воспитание детей.  

Еще одной важной моделью, отражающей 
взаимосвязь поведения родителя и поведения 
ребенка, является транзакционная модель 
Г. Р. Паттерсона относительно детерминант анти-
социального и агрессивного поведения у детей. 

Г. Р. Паттерсон [10] предполагает, что приме-
нение родителем неэффективны х воспитательных 
мер является причиной расстройств детского 
поведения. Со временем поведение ухудшается, 
и это приводит к изменению отношений между 
родителями и детьми, делая эти отношения 
проблемными. Это, в свою очередь, приводит к 
менее компетентным, менее отзывчивым и менее 
удовлетворенным отношениям, а следовательно, 
делает менее счастливыми и родителей, и детей. 
Такая неудовлетворенность может приводить к 
большим поведенческим трудностям или даже 
развитию у детей психопатологии. В этой модели 
есть один недостаток ‒ нам неизвестно, что явля-
ется первопричиной, вызывающей неповиновение 
или несоциализированное поведение ребенка.

Эти две модели оказали существенное 
влияние на понимание процесса воспитания и 
разработку теорий РС.

Исходя из сказанного выше можно заклю-
чить, что РС включает в себя широкий набор 
сложных и разнообразных процессов, связы-
вающих ребенка и его поведение, ответные 
физиологические реакции на воспитательные 
требования родителей, возможность / способ-
ность обращения к собственным ресурсам, 
собственные адаптационные способности 
родителя, качество отношений и поддержку в 
семье и вне ее. 

Теории родительского стресса

Концептуализация понятия РС происхо-
дила несколькими способами. В данной работе 
мы представим основные положения теорий РС 
таких авторов, как Р. Р. Абидин [11‒13], Р. С. Ла-
зарус [8, 14, 15], Дж. Бельски [9], К. Дитер-Декард 
[7, 16], К. Крник с коллегами [17], К. Вебстер-
Стрэттон [18], Дж. Берри и В. Джонс [19].

В 1976 г. Р. Р. Абидин создал модель РС, в 
которой отразил компоненты, приводящ ие к 
дисфункциональному воспитанию. Централь-
ным компонентом его модели выступает РС. 
Изначально Абидин считал, что более высокий 
 уровень РС приводит к усилению дисфункции 
в процессе воспитания [11, с. 409; 12, с. 18‒19] 
(рис. 2).

Рис. 2. Модель родительского стресса Р. Р. Абидина [12] (перевод наш. ‒ Авт.). Желтым цветом отмечены шкалы 
PSI (Абидин, 1976) (цвет онлайн)

Fig. 2. Parenting Stress Index by R. R. Abidin [12] (translated by the author). The PSI scales are marked in yellow (Abidin, 
1976) (color online)
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Он выделил две области РС. Первая область 
связана с ребенком и включает в себя сложности 
с его адаптацией, поведением, отсутстви е вза-
имодействия с родителем со стороны ребенка, 
его негативное настроение, тогда как вторая 
связана уже с родителем. К РС в сфере родителя 
относятся его безграмотность в процессе воспи-
тания, ощущение изоляции, низкий уровень при-
вязанности к ребенку, проблемы со здоровьем, 
отношения с партнером и другие жизненные 
стрессоры [12]. 

В результате работы Р. Абидина был создан 
опросник РС, названный Parenting Stress Index, 
субшкалы и центральные переменные которого 
отражены на рис. 3. Этот опросник включает в 
себя три переменные ‒ «родительский дистресс», 
«дисфункциональное взаимодействие между 
родителем и ребёнком» и «тру дный ребенок». 

Первая переменная ‒ дистресс родителя (вну-
тренний) ‒ измеряет его неудовлетворенность 
своей родительской ролью и включает пункты 
о депрессии, изоляции и ограничениях. Вторая 
переменная ‒ дисфункциональное взаимодей-
ствие ‒ измеряет восприятие родителем эмоци-
онального качества отношений с ребенком в со-
ответствии со своими ожиданиями относительно 
этих отношений. Третья переменная оценивает 
восприятие родителем поведения ребенка и со-
ответствие его поведения ожиданиям родителя. 
В сумме три эти переменные определяют общий 
уровень РС. 

Спустя годы благодаря новым исследовани-
ям и работам других психологов (Дж. Бельски, 
Р. Лазаруса и др.) в 1989 и 1992 гг. Р. Абидин 
представил общественности новые модели РС и 
поведения родителей (рис. 3, 4). 

Рис.4. Модель влияния путей на детерминанты родительского поведения (Р. Р. Абидин, 1992) [11, с. 410] 
(перевод наш. ‒ Авт.)

Fig. 4. The model of path infl uence on the determinants of parenting behavior (R. R. Abidin, 1992) [11, p. 410] 
(translated by the author)

Рис. 3. Модель родительского стресса и поведения родителей (Р. Р. Абидин, 1989) [12, с. 23] (перевод наш. ‒ Авт.)
Fig. 3. Parenting Stress and Behavior Index (R. R. Abidin, 1989) [12] (translated by the author)
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Эти модели, отрицают существование прос-
той линейной связи между уровнем РС и дисфунк-
циональным воспитанием. В них обозначены пе-
ременные, влияющие на РС и вызывающие изме-
нение поведения родителя, а также влияние этого 
поведения на адаптацию ребенка. В свою оче-
редь, характеристики ребенка оказывают влия-
ние на значимость родительской роли, которая 
может способствовать РС и процессу адаптации 
самого ребенка. Таким образом, модель Р. Аби-
дина 1989 года предполагает, что воспитание, 
поведение и приспособление ребенка зависят от 
ряда переменных, но путь их влияния не прямой, 
а опосредован личностью родителя. У родителя 
имеется набор убеждений и ожиданий от себя как 
родителя ‒ «значимость родительской роли». Р е-
зультат оценки этого внутреннего соответствия 
внешним событиям определяет уровень РС. В 
результате автор определяет РС как «мотиваци-
онную переменную, которая заряжает и побуж-
дает родителя использовать имеющиеся у него 
ресурсы для воспитания ребенка. Разнообразие 
доступных ресурсов играет ключевую роль в ро-
дительском поведении» [12, с. 9 (перевод наш. ‒ 
Авт.)]. Эта модель очень схожа с транзакционной 
моделью Р. Лазаруса, как выражается сам автор.

Исходя из сказанного перейдем к концеп-
ции психологического стресса Р. С. Лазаруса. 
Ричард Лазарус отмечает существование трех 
уровней стресса ‒ социального, психологическо-
го и физиологического, ‒ которые могут друг с 
другом пересекаться. Психологический стресс 

определяется когнитивной оценкой человеком 
тех событий, которые происходят вокруг него. 
На оценку оказывают влияние личностные и 
ситуативные факторы, способы преодоления 
и ресурсы человека, а также способность к 
функциональной социальной адаптации. Через 
эти конструкты одна и та же ситуация разными 
людьми может восприниматься неодинаково. В 
качестве примера он приводит следующий слу-
чай: родители ссорятся, сын может испытывать 
психологический стресс, потому что боится, что 
если его родители разойдутся, он перестанет 
получать достаточную поддержку, в которой 
нуждается. А его сестра может быть неуязвима 
в данной ситуации, поскольку верит, что даже 
если родители разойдутся, она все равно будет 
получать необходимую поддержку, возможно 
даже большую, чем прежде [15].

Таким образом, в понимание психоло ги-
чеcкого стресса Р. Лазаруса вложено как мини-
мум четыре компонента. 

С. Кронин и коллеги переложили на его 
концепцию феномен РС (рис. 5) и выделили: 
всё, что воспринимается родителем как трудно-
выполнимое требование, как «агент стресса»; 
то, как родитель оценивает поведение ребенка 
или события, связанные с воспитанием (от 
положительного до негативного), как «оценку 
стресса»; стратегии взаимодействия, имеющиеся 
у родителя, как «механизмы преодоления»; то, 
как родитель реагирует в данный конкретный 
момент, как «стресс-реакцию». 

Рис. 5. Модель стресса по Р. С. Лазарусу в приложении к РС, предложенная С. Крониным и др. 
[20, с. 5] (перевод наш. ‒ Авт.)

Fig. 5. Lazarus’ stress model as adapted to PS, by S. Cronin et al. [20, p. 5] (translated by the author)

На основании этих компонентов концепции 
Р. С. Лазаруса они определяют РС как неприят-
ную психологическую реакцию на требование 
родительства, которое переживается как нега-
тивное чувство к себе и / или ребенку в резуль-
тате выполнения родительской роли [20].

Похожая структура родительского стрес-
са представлена в работе К. Дитер-Декарда, в 
которой он, ссылаясь на работу Р. Лазаруса, от-
мечает, что стресс, связанный с родительской 
ролью, отличается от других видов стресса и 
является специфичным для каждой роли. РС 
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Таким образом, К. Дитер-Декард пред-
ставляет 4 компонента РС (рис. 7): «…источник 
стресса извне – ребенок; когнитивную оценку 
события как вредного; механизмы совладания, 

чтобы уменьшить негативность события, сни-
зить реакцию на стресс; последствия дл я ума 
и тела – реакция на стресс» [7, с. 12 (перевод 
наш. ‒ Авт.)].

может быть особенно силён как причина и 
следствие различий в родительском поведении 
и результатах воспитания в разных семьях. Од-
нако РС «не является полностью независимым от 
стресса в других ролях и других переживаниях; 
и вероятно, стресс, испытываемый в разных 
ролях, является частичным или вторичным» 
[7, с. 5 (перевод наш. ‒ Авт.)].

РС возникает тогда, когда для удовлетворе-
ния требований воспитания у родителя не хва-
тает ресурса для его реализации. Таким образом, 
К. Дитер-Декард рассматривает РС как совокуп-
ность процессов, приводящих к неприятным 

психологическим и физиологическим реакциям, 
в результате которых родитель испытывает не-
гативные чувства к себе и ребенку. Эти силь-
ные чувства возникают в результате попытки 
адаптироваться к требованиям родительства. В 
свою структуру РС К. Дитер-Декард включает 
множество динамичных процессов, связыва-
ющих поведение ребенка с воспринимаемыми 
требованиями родительства, ресурсами родите-
лей, физиологическими реакциями родителей на 
требования воспитания, качеством взаимоотно-
шений ребенка с родителями и другими членами 
семьи, а также людьми в целом [7] (рис. 6).

Рис. 7. Модель РС К. Дитер-Декарда (сост. по [7])
Fig. 7. Model of PS by K. Dieter-Deckard (developed by [7])

 Рис. 6. Связь динамических процессов, определяющих РС К. Дитер-Декарда 
(сост. по [7])

Fig. 6. Correlation of dynamic processes that determine PS by K. Dieter-Deckard 
(developed by [7])

Структура РС К. Дитер-Декарда очень схожа 
с концепцией психологического стресса Лаза-
руса, что свидетельствует о схожести взглядов 
авторов.

Теория повседневных родительских стрес-
соров К. Крник с коллегами состоит в том, что 
родитель изо дня в день сталкивается со стрес-
сорами, связанными с процессом воспитания 
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и нормальным, но потенциально сложным 
поведением своих детей, влекущим за собой 
определенные хлопоты. Эти хлопоты связаны 
с повседневными родительскими задачами 
(уборка, стирка за детьми, изменение планов 
из-за невозможности вовремя выйти из дома); 
проблемами с поведением детей (крики, плач, 
ссоры между детьми, жалобы на сиблинга); 

социальной компетентностью ребенка, непри-
ятностями в семье, социальной поддержкой, и 
как следствие, удовлетворенностью родителя 
своей родительской ролью и жизнью в целом. 
Индивидуальная оценка этих событий роди-
телями  определяет их отношение и реакцию 
на последующее реагирование [17, 21]. Модель 
можно представить так, как показано на pис. 8.

Рис. 8. Модель ежедневных стрессоров родительства К. Крник и др. (сост. по [17, 21])
Fig. 8. The model of parenting daily stressors by K. Crnic et al. (developed by [17, 21])

Таким образом, авторы подчеркивают, что 
РС возникает не только в проблемных семьях, 
но и в каждой обычной семье и обусловлен не 
столько тяжелыми событиями в жизни семьи, 
сколько повторяющимися и предсказуемыми 
требованиями. Пока процессы преодоления хо-
рошо работают, ежедневный стресс не оказывает 
сильного влияния на родителя, но как только эф-
фективность преодоления снижается, ежеднев-
ные проблемы могут превратиться в сильный, 
стойкий и накапливающийся стресс, выводящий 
взрослого из равновесия. В результате авторы 
говорят о накопительном эффекте стресса, вы-
зываемого мелкими неприятностями в течение 
дня, недели или месяца. Кумулятивное воздей-
ствие повседневных хлопот определяет степень 
РС, который оказывает негативное влияние 
на индивидуально-психическое благополучие 
родителя, отношение к родительству и детям, 
поведение во взаимоотношениях с детьми, и как 
следствие, на детско-родительские отношения 
и личностные особенности ребенка. Не менее 
важным авторы считают различие в восприятии 
этих событий. Если родитель воспринимает не-
желание ребенка надеть предлагаемую одежду 
как возможность выбора для него, это может 
раздражать, но при этом не является стрессовым 
фактором. Если же родитель воспринимает та-
кое нежелание как неуважение к себе, ситуация 
будет расценена именно как стрессовая.

В 1990 г. К. Вебстер-Стрэттон обратила 
внимание на то, что степень РС определяется 
навыками преодоления, выработанными у роди-
теля. Нарушение функционирования родителя 
с ребёнком определяется уровнем психологиче-
ского благополучия и личностны ми ресурсами 
конкретного родителя. При этом важную роль 
играет то, как родитель воспринимает и оцени-
вает стрессовую ситуацию [18]. Модель влияния 
стрессоров на отношения родителя с детьми 
представлена на рис. 9.

Свою концептуальную модель К. Веб-
стер-Стрэттон строит, основываясь на теории 
Паттерсона, и предполагает, что внесемейные и 
внутрисемейные стрессоры влияют на поведение 
детей не прямо, а опосредованно ‒ качеством и 
чувствительностью взаимодействия между ро-
дителем и ребенком. Центром внимания данной 
модели являются те стрессовые факторы, кото-
рые нарушают функционирование родителей, 
тем самым косвенно влияя на адаптацию детей 
и приводя в действие цикл принудительного 
взаимодействия родителей и детей и дальней-
шего стресса. Она говорит о том, что некоторые 
индивидуальные и семейные факторы могут 
действовать как защитные, смягчая стрессовое 
воздействие на семейную систему, или наоборот, 
как факторы уязвимости, у силивающие реакцию 
семьи на стрессовый факторы. Она выделяет 
3 группы факторов, опосредующих влияние 
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стресса, ‒ психологические особенности роди-
телей, социальную поддержку или изоляцию 
семьи и сексуальное поведение родителей и 
употребление ими психоактивных веществ [18].

Авторами еще одной, более поздней модели 
являются Д. О. Берри и В. Х. Джонс. Обратив 
внимание на результаты работ Дж. Бельски, они 
стали рассматривать двунаправленное влияние 
родителя и ребенка, в отличие от бытовавшего в 
то время взгляда только о влиянии родителя на 
ребенка. Они выделили показатели дихотомии 
родительства как результата получения удоволь-
ствия и напряжения от этой роли. В их представ-
лении удовольствие включает эмоциональную 
«выгоду» ‒ чувство самообогащения, личност-
ного развития, любви, привязанности, близости, 
счастья, ‒ тогда как напряжение обусловливается

дополнительными затратами, «потерей» време-
ни, денег, энергии, контроля, самоуважения и 
другими ограничениями [19]. Решением этой ди-
хотомии выступила модель сохранения ресурсов 
С. Хобфолла, предполагающая, что «люди 
стремятся сохранять, защищать и наращивать 
ресурсы и что угрозу для них представляет по-
тенциальная и фактическая потеря этих ценных 
ресурсов» [22, с . 519 (перевод наш. – Авт.]. Ис-
ходя из этого Д. О. Берри и В. Х. Джонс решили, 
что стресс возникает как реакция на окружаю-
щую среду, в которой происходит потеря того 
или другого ресурса, т. е. если у родителя от-
сутствуют ресурсы, ожидаемые от выполнения 
родительской роли, и слишком велики предъ-
являемые этой ролью требования, родитель ис-
пытывает высокий уровень РС (pис. 10).

Рис. 9. Концептуальная модель влияния стрессоров на родительское отношение и взаимодействие между родителями 
и детьми К. Вебстер-Стрэттон [18, с. 303] (перевод наш. ‒ Авт.)

Fig. 9. Conceptual model of how stressors affect parenting attitudes and interaction between parents and children, С. Webster-
Stratton, [18, p. 303] (translated by the author)

Рис. 10. Модель РС Дж. О. Берри и В. Х. Джонс (сост. по [19])
Fig. 10. The PS model by J. O. Berry and W. H. Jones (developed by [19])
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Этими авторами также была предложена 
шкала Parental Stress Scale, измеряющая уровень 
РС. Субшкалы опросника описывают преимуще-
ства и требования родительской роли, а общий 
балл указывает уровень РС.

Заключение

Исходя из рассмотренных моделей можно 
сделать однозначный вывод, что разные источни-
ки переживаний оказывают существенное пря-
мое или косвенное влияние на родителя, ребенка 
и их взаимоотношения в первую очередь через их 
психологическое благополучие. Важным пока-
зателем успешной регуляции психологического 
благополучия являются оценка или восприятие 
события, а также имеющиеся копинг-стратегии.

Среди этих теорий две ‒ теория взаимоот-
ношений между родителями и детьми и теория 
ежедневных неприятностей ‒ представляют со-
бой два взаимодополняющих взгляда на природу, 
причины и последствия РС. Исходя из этих те-
орий РС является результатом требований, еже-
дневно предъявляемых к родителю, ожидаемых 
ресурсов, субъективного восприятия ситуации 
и поведения детей, связанных с процессом их 
воспитания. При этом бóльшие показатели по 
перечисленным факторам ухудшают состояние 
не только родителя, но и ребенка, а также на-
рушают детско-родительские отношения, по-
веденческие паттерны и способность принятия 
родителем личностных особенностей ребенка. 

Зарубежные исследования РС активно про-
водятся начиная с 1970-х гг. и продолжаются в 
настоящее время. Эти исследования проводились 
с опорой на разные теоретические модели, одна-
ко большая их часть выполнена с применением 
методики Р. Абидина Parenting Stress Index и 
методики Д. О. Берри и В. Х. Джонс Parenting 
Stress Scale. Проведенный нами анализ исследо-
ваний РС показал, что первоначально они были 
сосредоточены преимущественно на выяснении 
факторов РС и проблемах детского поведения 
[11, 12, 17, 21, 23‒28], проблемах с точки зрения 
здоровья родителей и детей (как психического, 
так и соматического) [13, 29‒33], тогда как в на-
стоящее время акцент исследований сдвинулся 
на проблемы выявления путей влияния РС через 
фигуры родителей [34‒36], родительскую само-
эффективность [37, 38], неблагоприятный дет-
ский опыт самих родителей [39] и их трудности 
[34, 40, 41], подавление родителями собствен-
ных негативных эмоций [42], новые условия об-
учения детей в дистант-формате [43], влияние 
использования гаджетов [44] и эффективность 
программ снижения РС [39, 45, 46]. 
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