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Аннотация. В исследовании представлены результаты двухэтапного исследования взаимосвязи родительской удовлет-
воренности, базисных личностных и родительских убеждений-верований со стрессогенностью родительской роли 
в контексте интенсивных воспитательных практик на выборке (N = 287) родителей. Целью исследования является 
изучение особенностей родительского стресса у «интенсивных» родителей, а также поиск факторов, оказывающих 
влияние на стрессогенность родительской роли. На первом этапе исследования выделяются три эмпирические груп-
пы родителей в зависимости от выраженности установок на интенсивное родительство, описываются характери-
стики родительского благополучия среди «вовлеченных», «интенсивных» и «отстраненных» родителей. На втором 
этапе исследования рассматриваются факторы стрессогенности в группах с выраженностью установок на интен-
сивные родительские практики – «интенсивных» и «отстраненных» родителей. Установлено, что неудовлетворен-
ность родительством выступает как значимый признак или механизм развития родительского стресса независимо 
от установок и практик воспитания. Факторами защиты от стреcсогенности родительской роли «интенсивных» ро-
дителей выступают: 1) позитивные базовые личностные представления о себе, о мире как выражение «образа Я», 
отражающие самооценку личности. Базисные личные убеждения снижают родительский стресс и его компонен-
ты и повышают удовлетворенность родительством; 2) позитивные родительские верования-убеждения, связанные 
с уверенностью в себе как родителе. Иначе говоря, негативное влияние родительских стресс-факторов определя-
ется не только их интенсивностью, но и субъективным контекстом восприятия родительства как жизненной сферы 
и социальной роли, себя в этой роли.
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Введение. Культура и менталитет содержат на-
бор культурныхценностей и установок родитель-
ства, отличительных моделей убеждений и пове-
дения, разделяемых обществом и регулирующих 
повседневную жизнь, включая практики, связанные 
с воспитанием и развитием детей [Bornstein et al.: 
286]. Согласно Ш. Хейс, в контексте интенсивно-
го родительства женщины и мужчины испытыва-
ют давление со стороны общества, заставляющее 
их следовать культурным стандартам воспитания 
с высокой степенью участия [Hеys: 8]. Привержен-
ность практикам чрезмерного, интенсивного роди-
тельства связана с высоким риском родительского 
стресса и психологическим неблагополучием жен-
щин и мужчин. Воспитание детей – это основная 
сфера, в которой люди сталкиваются с необходи-
мостью интенсивно и постоянно приспосабливать-
ся к стрессовым ситуациям. Согласно Р. Абидину, 
«родительский стресс» определяется как негатив-
ная реакция в отношении себя или ребенка, возни-
кающая при оценке загруженности родительской 
ролью, при которой родители испытывают мень-
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шую удовлетворенность жизнью, эмоциональный 
дистресс и сниженное настроение [Abidin: 408]. 
Как отмечает автор, многие родители сталкивают-
ся с трудностями, связанными с выполнением сво-
ей родительской роли: стиль воспитания, уровень 
привязанности к ребенку, ограничения, связанные 
с родительством, – «ощущение непринадлежности 
самому себе». 

Стрессогенность родительской роли усиливает-
ся в условиях интенсивных родительских практик, 
что частично является результатом пренебрежения 
к собственному благополучию, часто истощает эмо-
циональную сферу и приносит в жертву отношения 
с друзьями и партнерами [Elliott, Powell, Brenton: 357]. 
Многие родители отмечают, что чувствуют себя не-
способными жить в соответствии с высокими идеа-
лами интенсивного родительского воспитания [Rizzo, 
Liss, Schiffrin: 618].

Наиболее подвержены родительскому стрессу 
родители с низким уровнем позитивного самовос-
приятия и убеждений в собственной эффективности, 
а также родители, которые воспринимают свою ро-
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дительскую роль как ограничение собственной сво-
боды [Mikolajczak et al.: 607]. Позитивная самооцен-
ка себя в роли родителя и удовлетворенность этой 
ролью является важным буфером против родитель-
ского стресса [Bloomfield, Kendall: 639]. Удовлетво-
ренность родительством как важнейший психологи-
ческий компонент родительского самовосприятия 
является как предиктором, так и результатом роди-
тельского стресса [Crnic, Ross: 274], однако оценка 
родительства как эмоционально вознаграждаемо-
го и приятного опыта позволяет органично встра-
ивать в жизнь данную социальную роль, в которой 
можно реализовываться как родителю и развивать-
ся как личности [Захарова: 47].

Современные исследования механизмов и факто-
ров стресса значительную роль отводят убеждениям 
и установкам личности. Базисные личные и роди-
тельские убеждения усиливают веру в себя как ро-
дителя и собственную эффективность при выполне-
нии воспитательных функций, что, в свою очередь, 
способно создать мощные предикторы эффективных 
и разумных родительских практик [Respler-Herman 
et al.: 191]. Базисные убеждения рассматриваются 
в соответствии с представлениями Р. Янофф-Буль-
ман как факторы, определяющие успешность психо-
логической адаптации человека к стрессовым ситуа-
циям, и определяются как «имплицитные глобальные, 
устойчивые представления индивида о мире и себе, 
оказывающие влияние на мышление, эмоциональное 
состояние и поведение человека» [Падун, Котельни-
кова: 98]. На основе своих имплицитных представ-
лений об устройстве мира человек трактует про-
исходящие в его жизни события и формирует свое 
отношение к ним, что, в свою очередь, определяет 
возможности его психологической адаптации. Если 
человек рассматривает мир как достаточно справед-
ливый и благополучный, а себя видит достойным че-
ловеком, способным справляться с трудностями, его 
уровень психологической адаптации оказывается вы-
соким [Черткова, Зырянова: 778]. Таким образом, ба-
зовые убеждения как в отношении самого себя, так 
и в отношении окружающего мира могут выступать 
фактором, снижающим стресс, в том числе родитель-
ский, однако изучение данного аспекта представлено 
в научном дискурсе крайне фрагментарно.

Мы предполагаем, что также существует ряд 
устойчивых родительских представлений и «верова-
ний», на основе которых происходит интерпретация 
событий родительской жизни и формирование от-
ношения к себе как родителю и родительской роли.

В данном контексте актуальность приобретает 
вопрос о влиянии базисных личных и родительских 
убеждений-верований на стрессогенность родитель-
ской роли в условиях выбранной тактики родитель-
ского поведения.

В связи с этим целью исследования определено 
изучение особенностей родительского стресса у ро-
дителей, ориентированных на интенсивные практи-
ки воспитания, а также поиск факторов, оказываю-
щих влияние на стрессогенность родительской роли. 
В рамках данной публикации представляются резуль-
таты части исследования, проверяющие предположе-
ние о взаимосвязи таких факторов, как удовлетво-
ренность родительской ролью, базисные личностные 
и родительские убеждения со стрессогенностью ро-
дительской роли.

Организация исследования и методы. Все-
го в исследовании приняли участие 287 человек – 
226 женщин, 61 мужчина (М = 41,89), – имеющих 
детей (ребенка). В исследовании использовались 
следующие методики: 

1. Опросник «Методика исследования удовлетво
ренности родительской ролью» («Parent Satisfaction 
Scale», C.F. Halverson, H.P. Duke, 1991) в адаптации 
Е.В. Куфтяк. Методика оценивает чувство радости, 
успешности, возникающее при выполнении роди-
тельской роли [Куфтяк: 5].

2. Опросник  «Шкала  родительского  стрес
са» («Parental Stress Scale» Berry, Jones, 1995), русско-
язычная версия в адаптации Ю.В. Мисиюк, И.В. Тихо-
новой, 2022 [Мисиюк, Тихонова: 71], выявляет общий 
уровень родительского стресса и позволяет опреде-
лить выраженность параметров родительского стресса.

3. Методика «Опросник  установок  на  интен
сивное родительство» (Intensive Parenting Attitudes 
Questionnaire, M. Liss, H.H. Schiffrin, V.H. Mackintosh, 
H. Miles-McLean, M.J. Erchull, 2013) в адаптации 
Ю.В. Мисиюк, 2022 [Мисиюк, Хазова: 95], диагно-
стирующая выраженность установок на интенсив-
ное родительство.

4. Модификация метода неоконченных предло-
жений, исследующая комплекс мыслей и убеждений 
в роли родителя.

5. Экспресс-вариант опросника «Шкала базисных 
убеждений» Р. Янофф-Бульман (World assumptions 
scale (WAS) JanofF-Bulman, в адаптации М.А. Падун 
и А.В. Котельниковой) [Падун, Котельникова: 101]. 
Так как исследование носило поисковый характер, 
то первоначальная форма опросника была модифи-
цирована (для предотвращения утомления испытуе-
мых). Из каждой шкалы, предлагаемой авторами («Об-
раз Я», «Доброжелательность окружающего мира», 
«Справедливость», «Удача», «Убеждения о контроле»), 
было выделено утверждение, которое по результатам 
психометрической проверки имеет наибольшую фак-
торную нагрузку. Данные утверждения предлагались 
респондентам в виде визуальных шкал.

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы SPSS.22, вычислялся коэффи-
циент корреляции r-Спирмена, F-критерий Фишера, 

Факторы стрессогенности родительской роли у «интенсивных» родителей
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H-критерий Краскела – Уоллиса. Проводилась кла-
стеризация методом k-средних.

Результаты исследования. На  первом  этапе 
исследования с помощью метода кластерного ана-
лиза (K-means), проведенного на основании выра-
женности установок на интенсивное родительство, 
респонденты были разделены на три группы (n1 = 136, 
n2 = 88, n3 = 63), фактически не отличающиеся 
друг от друга по социально-демографическим ха-
рактеристикам. Однако стоит обратить внимание, 
что в третьем кластере 33 % респондентов (21 чело-
век из 63) составляют мужчины. Респонденты в вы-
деленных кластерах демонстрируют значимые разли-
чия (р = 0.000) по всем характеристикам интенсивного 
родительства (Н-критерий Краскелла – Уоллиса).

Так, представители первого  кластера, обозна-
ченного нами как «вовлеченные родители», имеют 
среднюю, по сравнению с другими группами, выра-
женность почти всех установок на интенсивное ро-
дительство: они получают удовлетворение от выпол-
нения родительской роли и воспитания (М1 = 19,93; 
SD1 = 2,42), убеждены в необходимости вкладывать 
усилия для стимуляции развития ребенка (М1 = 19,29; 
SD1 = 2,71), но выполнение родительских обязанно-
стей для них сопряжено с наличием трудностей, необ-
ходимости большого вложения сил, энергии и време-
ни (М1 = 25,15; SD1 = 3,27). Однако в данной группе 
самый низкий показатель по выраженности эссенци-
ализма – установки на главенствующую роль матери 
в вопросах воспитания: воспитание – материнская 
обязанность, только женщина обладает уникальными 
навыками для воспитания (М1 = 20,82; SD1 = 3,81), 
то есть и мужчины, и женщины убеждены в необхо-
димости разделять родительские обязанности и об-
ращаться за социальной поддержкой к членам семьи.

Респонденты второго кластера (среди которых 
наименьший процент мужчин – всего 11 %), напро-
тив, отличаются наивысшим показателем эссенци-
ализма (М2 = 32,53; SD2 = 4,11) при высокой ори-
ентации на стимуляцию (М2 = 20,25; SD2 = 3,00), 
готовностью к «гиперинвестициям» в ребенка и его 

успешное будущее, сам ребенок как главный жизнен-
ный «проект» и его потребности находятся в центре 
ценностной системы семьи, а жизнь родителей под-
чинена его интересам (М2 = 12,35; SD2 = 2,75). По-
добная вовлеченность в родительскую роль сопро-
вождается достаточно высоким уровнем трудностей 
реализации родительских функций и очень высоки-
ми требованиями к себе как родителю (М2 = 27,19; 
SD2 = 4,29), но при этом родительство оценивает-
ся как эмоционально вознаграждаемое, приносящее 
удовольствие (М2 = 19,39; SD2 = 2,51). Данный кла-
стер соответствует теоретическому конструкту ин-
тенсивного родительства, описанного Ш. Хейс [Hеys: 
27] и условно обозначен в исследовании как «роди
тели с установками на интенсивное родительство» / 
«интенсивные родители».

Показатели в третьем кластере демонстрируют 
невысокие значения по всем параметрам интенсивно-
го родительства и характеризуют родителей как «от
страненных»: они не готовы ставить воспитание де-
тей превыше собственных интересов (М3 = 9,21; 
SD3 = 2,65), не ориентированы на стимуляцию ран-
него развития (М3 = 14,16; SD3 = 4,18), убеждены, 
что родительство не требует большого вложения сил, 
энергии, времени (М3 = 19,68; SD3 = 3,96). В целом 
они испытывают приятные эмоции от родительской 
роли, однако уровень готовности быть удовлетворен-
ным от этой роли самый низкий среди выделенных 
кластеров (М = 14,71; Sd = 3,91).

Интересны результаты исследования родитель-
ского стресса и удовлетворенности родительской ро-
лью (табл. 2).

Между группами «вовлеченных» и «интенсив
ных» родителей наблюдается существенное сходство 
по данным показателям. Так, выраженность устано-
вок интенсивного родительства у вовлеченных и «ин-
тенсивных» родителей сопровождается и высоким 
уровнем удовольствия от роли родителя (М1 = 40,23, 
SD1 = 4,87; М2 = 41,00; SD2 = 6,35), признания 
ее высокой значимости и важности (М1 = 50,81, 
SD1 = 7,64; М2 = 52,35; SD2 = 8,28), эмоциональ-

Таблица 1
Средние значения показателей шкал по «Методике диагностики интенсивного родительства»  

в выделенных кластерах

№ кластера 1-й кластер
(N = 136)

2-й кластер
(N = 88)

3-й кластер
(N = 63)

Стат. показатели
Шкалы M Std. Dev. M Std. Dev. M Std. Dev.

Эссенциализм*** 20,82 3,81 32,53 4,11 26,28 4,44

Удовлетворенность*** 19,93 2,42 19,39 2,51 14,71 3,91

Стимуляция*** 19,29 2,71 20,25 3,00 14,16 4,18

Трудности*** 25,15 3,27 27,19 4,29 19,68 3,96

Детоцентрированность*** 11,38 2,67 12,35 2,75 9,21 2,65

    Примечание: р = 0,000.
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ной привлекательностью и легкостью роли родите-
ля (М1 = 55,87, SD1 = 8,74; М2 = 57,51; SD2 = 8,68), 
а также высоким уровнем родительской удовлетво-
ренности (М1 = 158,03, SD1 = 18,21; М2 = 162,44; 
SD2 = 19,68). В то же время они не ощущают поте-
рю контроля над ситуацией (М1 = 7,19, SD1 = 2,51; 
М2 = 7,82; SD2 = 2,43), достаточно низко оценива-
ют родительские стрессоры (М1 = 13,41, SD1 = 3,86; 
М2 = 14,50; SD2 = 4,16) и характеризуются невы-
соким уровнем родительского стресса (М1 = 34,81, 
SD1 = 7,66; М2 = 36,77; SD2 = 8,41). Однако важно 
отметить, что в группе интенсивных родителей и по-
казатели удовлетворенности, и показатели стрессо-
генности выше.

В группе «отстраненных родителей» – наивыс-
шие показатели родительского стресса и самая низкая 
удовлетворенность, что значимо отличает их в первую 
очередь от группы «интенсивных родителей».

На втором этапе для реализации цели исследо-
вания мы сосредоточились на анализе взаимосвязи 
предполагаемых факторов с уровнем родительско-
го стресса. В контексте дальнейшего исследования 
наибольший интерес для нас представляют две груп-
пы родителей – «интенсивные» и «отстраненные» – 
как имеющие признаки эмоционального неблагопо-
лучия.

Исследование взаимосвязи удовлетворенности 
родительством как эмоционально-оценочного отно-
шения к воспитательной функции с общим уровнем 
родительского стресса и его составляющими показа-
ло наличие множественных достоверных (р ≤ 0,05) 
умеренных корреляций как в группе «интенсивных», 
так и в группе «отстраненных» родителей. Наиболь-
шей силой среди них обладают связи всех параметров 
удовлетворенности родительством с общим уров-
нем стресса (min r = –0,301; max r = –0,566) и роди-

тельским вознаграждением/ущербом (min r= –0,330; 
max r= –0,691). Данный факт не только подтверждает 
результаты имеющихся исследований [Мисиюк, Ти-
хонова, Хазова: 80], но также может указывать на не-
удовлетворенность как значимый признак или ме-
ханизм развития родительского стресса независимо 
от установок и практик воспитания.

При  анализе  выраженности  базисных  убеж
дений личности достоверные различия (р ≤ 0,05) 
были обнаружены в категориях: «Я вполне себе 
нравлюсь» (р = 0,026) и «Вера в хорошие поступ-
ки» (р = 0,004). Родители 2го кластера – с выра-
женными установками на интенсивность – де-
монстрируют убежденность в справедливости 
мира (М2 = 79,77; Sd2 = 40,78) и контроль над жиз-
ненными ситуациями (М2 = 72,95; Sd2 = 19,17). Это 
отражает установку на то, что вклад и заслуги бу-
дут оценены по достоинству, хорошим людям сопут-
ствуют счастье, удача и вера в возможность выбрать 
максимально выигрышную стратегию, в том числе 
в воспитании и формировании успешного будущего 
детей. Родители 3го кластера – с самой низкой во-
влеченностью в родительство – меньше всего удов-
летворены собой, невысоко оценивают собственную 
привлекательность для других людей (М3 = 70,48; 
Sd3 = 17,79) и меньше остальных верят в благосклон-
ность судьбы, везение (М3 = 68,09; Sd3 = 18,01).

При исследовании базисных родительских верова
ний (методика «незаконченные предложения») ана-
лизу подвергались ответы-дополнения на утверж-
дения: «как родитель я верю, что…», «для родителя 
самое главное верить...» (рис. 1). С помощью кон-
тент-анализа были выделены 5 групп убеждений-
«верований»:

1. Убеждения о себе как родителе: «Я – хороший 
родитель», «Я справлюсь с ролью родителя».

Таблица 2
Средние значения показателей родительского стресса и удовлетворенности ролью родителя  

в выделенных кластерах

№ кластера 1-й кластер
(N = 136)

2-й кластер
(N = 88)

3-й кластер
(N = 63)

Стат. показатели
Шкалы M Std. Dev. M Std.Dev. M Std.Dev.

Родительский стресс (общий уровень)* 34,81 7,66 36,77 8,41 43,14 11,37

Родительские стрессоры* 13,41 3,86 14,50 4,16 16,95 5,65

Родительское вознаграждение* 7,75 2,46 8,12 3,26 9,82 3,54

Потеря контроля* 7,19 2,51 7,82 2,43 9,51 3,78

Родительская удовлетворенность* 4,42 1,34 4,32 1,71 5,24 1,81

Общий уровень родительской удовлетворенности* 158,03 18,21 162,44 19,68 148,35 19,20

Удовольствие, получаемое от родительства и воспитания* 40,23 4,87 41,00 6,35 37,11 5,41

Легкость/Тяжесть роли родителя ** 55,87 8,74 57,51 8,68 52,51 9,28

Важность роли родителя* 50,81 7,64 52,35 8,28 46,59 8,31

  Примечание: *р = 0,000; **р = 0,004.

Факторы стрессогенности родительской роли у «интенсивных» родителей
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2. Убеждения о процессе воспитания: «Лучшее 
воспитание – собственный пример».

3. Убеждения о будущем ребенка: «Моего ребен-
ка ждет счастливая судьба», «Мой ребенок добьет-
ся успеха».

4. Убеждения о ребенке в настоящем времени: 
«Мой ребенок самый лучший», «Мой ребенок ум-
ный».

5. Убеждения об отношениях с ребенком: «Мой 
ребенок мне доверяет», «Мы с ребенком понимаем 
друг друга»

Исследование различий базисных родительских 
убеждений о позитивном будущем ребенка показало, 
что достоверно различаются по частоте встречаемо-

сти убеждений кластер 1 и 2 (φ* = 2,382, р ≤ 0,007) 
и кластер 1 и 3 (φ* = 3,838, р ≤ 0,000). Позитивное 
эмоционально-оценочное отношение к будущему ре-
бенка, вера в то, что он добьется больших успехов, 
характерно для всей выборки. «Интенсивные роди
тели» делают акцент на убеждениях о ребенке в на-
стоящий момент времени («Мой ребенок счастлив 
и благополучен») и убеждениях о процессе воспи-
тания («Чем раньше развивать таланты ребенка, тем 
успешнее будущее ребенка»). Данный аспект подчер-
кивает веру в значимость собственного вклада в вос-
питание и «родительский детерминизм», при этом 
убеждения о себе как о родителе самые низкие. Дан-
ное противоречие позволяет предположить наличие 

Рис. 1. Показатели базисных родительских убеждений-верований  
в группах с разной выраженностью установок на интенсивное родительство, в %
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Таблица 3
Корреляционные связи показателей родительского стресса, удовлетворённости родительством  

и убеждений «интенсивных» и «отстраненных» родителей

Показатели родительского стресса 
и удовлетворенности родительством

Базисные убеждения личности Базисные родительские убеждения

«Я себе вполне 
нравлюсь»

Мне вполне по силам вы-
брать максимально выи-

грышную стратегию поведе-
ния в сложных жизненных 

ситуациях

Убеждения о себе 
как родителе

Убеждения о ре-
бенке в настоя-
щем времени

«Интенсивные» родители (N = 88)

Общий уровень стресса r = –0,463, 
р = 0,000

r = –0,214, 
р = 0,047

Родительские стрессоры r = –0,335, 
р = 0,001

r = –0,234, 
р = 0,029

Родительское вознаграждение r = –274, 
р = 0,010

Потеря контроля r = –0,314, 
р = 0,003

r = –0,301, 
р = 0,005

Родительская удовлетворенность r = –0,379, 
р = 0,000

Общий уровень родительской удов-
летворенности

r = 0,217, 
р = 0,044

Легкость/тяжесть роли  родителя r= 254, 
р=0,018

«Отстраненные» родители (N = 63)

Важность роли родителя r = 335, 
р = 0,007
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внутриличностного конфликта: множественные уси-
лия в связи с формированием успешного будущего 
детей и недостижимость «идеала» родительского по-
ведения среди «интенсивных» родителей.

Было выявлено (табл. 3), что в группе «с выра
женностью установок на интенсивное родитель
ство» базисные убеждения личности «Я себе вполне 
нравлюсь» снижают: общий уровень родительского 
стресса (r = –0,463, р = 0,000), влияние родительских 
стрессоров (r = –0,335, р = 0,001), потерю контро-
ля над собственной жизнью в связи с родитель-
ством (r = –0,314, р = 0,003), неудовлетворенность 
собой как родителем (r = –0,379, р = 0,000); усилива-
ют субъективную легкость (необременительность) 
родительства (r = 0,254, р = 0,018). Убежденность 
в способности контролировать собственные жизнен-
ные ситуации («Мне по силам выбирать») способ-
ствует снижению родительского стресса (r = –0,214, 
р = 0,047) и повышению эмоциональной привлека-
тельности родительства (общий уровень удовлетво-
ренности родительством) – (r = 0,217, р = 0,044).

Убеждения о себе как о родителе также способ-
ствуют уменьшению выраженности общего уровня 
родительского стресса (r = –0,234, р = 0,029) и роди-
тельских стрессоров (r = –0,301, р = 0,005).

Обсуждение результатов. Анализ показателей 
подводит к выводу о вариабельности выборки по по-
казателям родительского стресса и удовлетворенно-
сти от родительской роли в контексте выраженности 
установок на интенсивное воспитание. 

Были выделены три типа родителей на основе вы-
раженности установок на интенсивное родительство, 
демонстрирующие разную выраженность характери-
стик родительского стресса и удовлетворенности ро-
дительской ролью. «Вовлеченные родители» (пред-
ставители первого кластера) могут быть оценены 
как наиболее благополучные в контексте родитель-
ского стресса при выраженных показателях роди-
тельской удовлетворенности: оценка родительства 
как эмоционально вознаграждаемого и приятного 
опыта способствует появлению положительного от-
ношения к родительству, позволяет органично встра-
ивать требования, которые предъявляет исполнение 
родительской роли во все жизненные сферы, не чув-
ствуя себя подавленными обязанностью быть родите-
лем, снижает переживание утраты контроля над сво-
ей жизнью в результате появления ребенка; они более 
всех убеждены в позитивном будущем детей. При вы-
раженных показателях родительской удовлетворен-
ности следует отметить самые низкие значения всех 
показателей родительского стресса. Оценка роди-
тельства как эмоционально вознаграждаемого и при-
ятного опыта способствует появлению положитель-
ного отношения к родительству, позволяет органично 
встраивать требования, которые предъявляет испол-

нение родительской роли, во все жизненные сферы, 
не чувствуя себя подавленными обязанностью быть 
родителем, снижает переживание утраты контро-
ля над своей жизнью в результате появления ребен-
ка. Родители «интенсивного типа» получают много 
удовольствия от этой роли, с радостью наблюдают 
за развитием детей и стремятся проводить как мож-
но больше времени совместно. Однако показатели 
родительского стресса, демонстрирующие средние 
значения, подчеркивают стрессогенность выбран-
ной тактики воспитания, несмотря на субъективную 
«комфортность» роли родителя, позволяя говорить 
о наличии внутреннего, неосознаваемого конфлик-
та, что подтверждается и выраженностью родитель-
ских верований. Очевидно, существует дисбаланс 
между восприятием требований родительства вы-
бранной интенсивности роли и наличием существу-
ющих ресурсов для решения многочисленных за-
дач чрезмерного родительства. Преимущественное 
отличие «вовлеченных» и «интенсивных» родите-
лей представлено в контексте выраженности эссен-
циальных установок, поскольку именно родители, 
«интенсивно» включенные в родительство, берут 
на себя основную роль в уходе за детьми и в реше-
нии наиболее сложных задач, связанных с воспита-
нием детей, самостоятельно выполняют домашние 
обязанности, испытывают больший дефицит време-
ни и, соответственно, больше трудностей [Ruppanner, 
Perales, Baxter: 321]. В то же время при удовлетворен-
ности родительством чувство собственной значимо-
сти и ценности выполняемой матерью деятельности, 
усиливающееся положительной оценкой и поддерж-
кой со стороны близких людей, формирует ощуще-
ние удовлетворенности материнством.

Наименее благополучная картина по показате-
лям удовлетворенности наблюдается в группе «от
страненных родителей» с низкой вовлеченностью. 
По сравнению с другими типами они демонстриру-
ют самый низкий уровень удовольствия от роли ро-
дителя, самую низкую оценку важности этой роли 
в жизни, при этом для них характерна наиболее вы-
сокая степень обременительности и трудности этой 
роли. При этом выраженность всех показателей ро-
дительского стресса имеет наибольшие значения. 
«Отстраненный тип родительства» имеет сход-
ство с зафиксированным в исследовании Е.И. За-
харовой феноменом «избегания женщинами своих 
материнских обязанностей», когда тяготит эмоцио-
нальная вовлеченность в жизнь ребенка, зависимость 
от его интересов и потребностей. Ребенок отвлекает 
их от собственных интересов, занятия с ним явля-
ются утомительными. Желание отдохнуть, занять-
ся собой обусловливает необходимость привлечения 
помощника, а то небольшое время, которое они про-
водят с ребенком, они считают необходимым тратить 

Факторы стрессогенности родительской роли у «интенсивных» родителей
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на его познавательное развитие [Захарова: 45]. Отсут-
ствие удовольствия и эмоционального вознагражде-
ния от родительства, низкая вовлеченность и функци-
ональный подход к воспитанию делают респондентов 
«отстраненного типа родительства» более чувстви-
тельными и уязвимыми к стрессам, связанным с вы-
полнением родительской роли, и усилению негатив-
ных чувств, напрямую связанных с требованиями 
родительства по отношению к себе и ребенку. Это 
рассматривается как подтверждение того, что обоб-
щенное эмоциональное отношение к родительству, 
позитивное его восприятие в целом способствует 
нивелированию негативных стресс-факторов роди-
тельства. 

Базисные убеждения личности в настоящем иссле-
довании рассматриваются как установки в отношении 
окружающего мира и себя в нем. Их роль в психоло-
гической адаптации состоит в поддержании стабиль-
ности субъективной картины мира личности в ме-
няющейся реальности и рассматриваются не только 
как важнейший фактор преодоления посттравматиче-
ских переживаний [Черткова, Зырянова: 776], но и фак-
тор снижения стрессовых проявлений родительства. 
Бо́льшая удовлетворенность и меньшая стрессоген-
ность родительской роли отмечается у «интенсивных» 
родителей, которые имеют положительный «образ Я», 
верят в доброжелательность и справедливость окру-
жающего мира, оценивают себя как удачливых и спо-
собных успешно справляться с трудностями. Удоволь-
ствие от выполнения родительской роли и воспитания 
делает взаимоотношения с ребенком более гармонич-
ными, что оценивается как результат собственной де-
ятельности и свидетельство компетентности. «Отстра-
ненные родители» демонстрируют отсутствие связей 
с базисными убеждениями личности при высокой 
стрессогенности родительства, что в рамках настоя-
щего исследования рассматривается как фактор уси-
ления родительского стресса, не зависящий от такти-
ки родительского воспитания.

Базисные родительские убеждения в общей вы-
борке представлены преимущественно позитивными 
верованиями: «Я верю, что смогу выстроить и сохра-
нить хорошие взаимоотношения с детьми», «Я верю, 
что у ребенка в жизни все получится», «Я верю, 
что я прекрасно воспитаю детей» – и отражают веру 
в родительскую самоэффективность и положитель-
ный эффект от собственного вклада в воспитание. 
Было показано, что чем более компетентными ро-
дители считают себя в роли родителей, тем больше 
они вкладывают в заботу о детях [Мисиюк, Тихоно-
ва, Хазова: 80; Bornstein et al.: 322]. При этом особен-
ности взаимовлияния базисных убеждений личности 
и родительских убеждений-верований требуют даль-
нейшего изучения и являются перспективной обла-
стью научных исследований.

Выводы. В настоящем исследовании представ-
лены результаты анализа некоторых субъективных 
факторов стрессогенности родительской роли, уста-
новлено наличие важных факторов протекции ро-
дительского стресса «интенсивных» родителей. Во-
первых, высокая включенность в жизнь ребенка, 
стремление обеспечить ему максимальное удовлет-
ворение всех потребностей позволяет переживать 
собственную реализованность, удовлетворенность 
и ценность, несмотря на имеющиеся трудности 
и сложности, что может выступать фактором защи-
ты от интенсивных родительских стрессов. Низкий 
уровень удовольствия, получаемого от выполнения 
родительской роли, можно выделить в качестве фак-
тора стрессогенности данной роли, не зависящий 
от тактики родительского воспитания. Во-вторых, 
наличие базисных личностных убеждений и пред-
ставлений о себе, о мире как выражение «образа Я», 
отражающих самооценку личности, способствует 
нивелированию показателей родительского стресса 
и его компонентов и повышению удовлетворенности 
родительством. В-третьих, позитивный вклад роди-
тельских верований-убеждений, усиливающих само-
эффективность и компетентность родителя, снижает 
показатели родительского стресса, позволяя воспри-
нимать исполнение родительской роли субъективно 
более комфортной.

Таким образом, интенсивные родительские стрес-
сы могут быть нивелированы верой в позитивное 
будущее ребенка, положительным «образом Я», 
убежденностью в способности влиять на события 
собственной жизни, несмотря на сложность роди-
тельства в контексте интенсивного родительского 
воспитания. 

Полученные результаты могут быть положе-
ны в основу программ психологической коррекции 
и профилактики родительских стрессов и психооо-
бразования у современных родителей, являя абсо-
лютно новый вектор психологической помощи с ак-
центом на усилении веры в себя и поиск ресурсных 
родительских «верований»-убеждений.
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