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Актуальность исследования. Актуальность 
изучения родительской толерантности связана с 
тем, что она рассматривается как ресурс предот
вращения жестокого обращения с детьми, повы
шающий качество воспитания детей и уровень 
благополучия семьи в целом.

Сущность толерантности как системного 
свойства состоит в устойчивости биологической, 
психологической или социальной системы к ка
ким-либо неблагоприятным воздействиям, вы
зывающим стресс. Поэтому наиболее использу
емыми терминами в литературе являются stress 
tolerance (буквально «устойчивость к стрессу», 
«стрессоустойчивость»), distress tolerance («устой
чивость к дистрессу»). Второй вариант подчерки
вает деструктивный характер стрессовых условий. 
Предикторами стресса могут быть неопределен
ность, двусмысленность, фрустрация, негативные 
эмоции, физический дискомфорт. Для родителей 
эти негативные аспекты обусловлены специфиче
скими ситуациями, возникающими в воспитании 
детей. Поэтому родительская толерантность мо
жет трактоваться как толерантность к дистрессу, 
связанному с выполнением специфических роди
тельских функций, и к специфическим ситуациям, 
связанным с родительством.

Поэтому в изучении родительской толерант
ности взаимосвязанным предметом исследования 
является родительский стресс.

Можно выделить несколько основных направ
лений исследований родительской толерантности:

- изучение аспектов толерантности в связи с 
различными стрессовыми факторами воспитания, 
в том числе на разных этапах развития детей и с 
разными особенностями детского развития;

- изучение психофизиологических и личност
ных особенностей родителей, которые могут спо
собствовать толерантному/интолерантному пове
дению в ситуациях, которые воспринимаются как 
стрессовые. Анализ когнитивных, эмоциональ
ных, поведенческих родительских ресурсов;

- последствия толерантного/интолерантного 
поведения родителей для развития детей;

- конструирование методов оценки родитель
ской толерантности;

- теоретический анализ понятия «родитель
ская толерантность».

Далее остановимся на некоторых из них.
Факторы родительского стресса и компо

ненты родительской толерантности.
Наиболее авторитетной и первой концепци

ей родительского стресса является концепция 
R.R. Abidin [2], который начал разрабатывать про
блему родительского стресса с 80-х годов. Его ме
тодики «Индекс родительского стресса» (Parenting 
Stress Index, PSI) для родителей детей от 1 ме
сяца до 12 лет и «Индекс стресса для родителей 
подростков (Stress Index for Parents of Adolescents, 
SIPA) используются в клинической, школьной 
практике и социальной работе [21]. Наряду с на
званными методами имеется шкала родительско
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го стресса (Parental Stress Scale, PSS) Дж. Берри 
и У. Джонс [3], апробированная в 2005 г. на россий
ской выборке.

Согласно Richard Abidin [2], если родительский 
стресс ощущается в пределах границ, не приводя 
к негативным последствиям, то он может быть ис
точником стимуляции и возможностью для роста. 
Автор исходит из того, что общий стресс, который 
испытывает родитель, является следствием 
специфических характеристик ребенка, ро
дительских характеристик и ситуаций, кото
рые непосредственно связаны с ролью родителя 
[15]. R.R. Abidin обозначает эти три компонента как 
«Родительская дисфункция» (PD), «Дисфункция 
взаимодействия родитель -  ребенок» (P-CDI) 
и «Трудный ребенок» (DC). Подшкала PD 
определяет дистресс, который родитель испыты
вает, оценивая себя как воспитателя. Подшкала 
P-CDI фокусируется на восприятии родителями 
того, что его или ее ребенок не отвечает ожидани
ям родителей, а взаимодействие с его ребенком 
не усиливает его или ее как родителя. Подшкала 
DC фокусируется на некоторых основных пове
денческих характеристиках детей, которые дела
ют их легкими или трудными в управлении.

Важным является то, какие характеристики 
в этих трех компонентах являются существенны
ми для возникновения родительского стресса. В 
концепции R.Abidin характеристики ребенка 
измеряются в шести подшкалах: Отвлекаемость / 
Гиперактивность (Distractibility/Hyperactivity, DI), 
Адаптивность (Adaptability,AD), Усиление Родителя 
(Reinforces Parent, RP), Требовательность 
(Demandingness, DE), Настроение (Mood, MO) и 
Приемлемость (Acceptability, AC). Компонент ро
дительской личности и ситуационных пере
менных состоит из семи подшкал: компетенция 
(Competence, CO), изоляция (Isolation, IS), привя
занность (Attachment, AT), здоровье (Health, HE), 
ролевое ограничение (Role Restriction, RO), депрес
сия (Depression, DE) и супружество (Spouse, SP).

Родительская толерантность/интолерант- 
ность отражается в позитивном/негативном 
восприятии родительства и в воспитательной 
деятельности родителя. С этой точки зрения 
представляют интерес структуры родительского 
опыта, которые выделены эмпирически и состав
ляют структуру опросников для родителей. Так, 
опросник восприятия родительства (Perceptions 
of Parenting Inventory (POPI; Lawson). разрабо
тан для оценки восприятия родительского вос
питания, основанного на ожиданиях или опыте. 
Опросник измеряет общее восприятие воспита
ния ребенка. Более высокие баллы указывают на 
более позитивное восприятие воспитания. Общая 
шкала включает шесть субшкал: Обогащение 
(Enrichment), Изоляция (Isolation), Обязательство 
(Commitment), Инструментальные затраты 
(Instrumental Costs), Непрерывность (Continuity) и 
Воспринимаемая поддержка (Perceived Support).

Оценка причин успеха и неудачи родителя



может служить для изучения когнитивного аспек
та толерантного/интолерантного родительского 
поведения. Данную оценку может выполнить ис
следовательский Тест родительского атрибути
рования Parent Attribution Test (Bugental, Blue, & 
Cruzcosa). Он представляет собой гипотетическую 
ситуацию ухода за ребенком, в которой родители 
оценивают важность различных потенциальных 
причин успеха или неудачи. Авторы группируют 
ответы родителей в категории высокого или низ
кого воспринимаемого контроля: контроль за не
удачей (PCF), контроль над самообслуживанием 
(ACF), контроль над отказом по уходу за ребенком 
(ACF).

Родительский стресс и семейный 
стресс. Родительский стресс является частью 
семейного стресса. Изучение родительской толе
рантности как части семейной системы, с нашей 
точки зрения, представляет особый интерес.

В качестве примера можно привести работу 
М. Huhtala, в которой сравнивался родительский 
стресс у отцов и матерей в семьях с недоношен
ными детьми на протяжении двух лет жизни детей 
(с 2 до 4 лет). Учитывались два фактора роди
тельского стресса: стресс, связанный с развитием 
ребенка, и стресс, связанный с самооценкой себя 
как родителя и с восприятием супружеских отно
шений. Показано, что матери и отцы у 2-летних 
детей различались источниками родительского 
стресса. Отцы имели более высокие показатели 
стресса, чем матери, в связи с адаптивностью 
(adaptability) детей. Но для отцов еще более вы
соким фактором стресса является привязанность 
к ребенку (attachment to the child), хотя по этому 
параметру материнский стресс превышает отцов
ский. К 4 годам развития ребенка родительский 
«стресс ребенка» несколько снижается как у от
цов (с 95% до 88%), так и у матерей (с 93% до 
86%). Параллельно у отцов и матерей значитель
но возрастает стресс восприятия супружеских 
отношений. В итоге общий показатель стресса у 
отцов возрастает от 95,2% до 96,8%, а у матерей -  
от 83,1% к 89,85%) [18].

Комплексное исследование взаимодействия 
супружеских и детско-родительских отношений 
проведено А. Кристенсен с колегами. Участвовало 
тридцать шесть семей с детьми, имеющими про
блемы поведения. Родители оценивались по по
казателям супружеской розни, родительской пси
хопатологии и трех родительских когнитивных 
факторов: знания поведенческих принципов, тер
пимости к девиантности ребенка и ожиданий от
носительно поведения их ребенка. Авторы делают 
вывод, что никакая другая мера, кроме супруже
ской розни, не была связана с родительским вос
приятием проблем поведения ребенка. Авторами 
были получены интересные данные о значимой 
взаимосвязи между родительским восприятием 
проблем поведения ребенка и родительским не
гативным поведением в отношении ребенка, но не 
были обнаружены значимые связи между воспри

ятием поведения ребенка и поведением ребенка, 
даже когда поведение ребенка взвешивается по 
реакции родителей на это поведение [7] .

В исследовании О. Карабановой и
А. Висловой [1] анализируется проблема формиро
вания толерантности личности в условиях семьи. 
Представлены результаты исследования выра
женности феномена в родительских установках и 
супружеской коммуникации. Выделены типы ро
дительских установок и определены параметры 
их толерантности/интолерантности, а также вли
яние на толерантность детей. Доминантный тип 
родительских установок с преобладанием настой
чивости обеспечивает развитие толерантности у 
детей. Партнерский тип родительских установок, 
связанный с взаимопониманием, мотивирует толе
рантные отношения. Зависимый тип родительских 
установок, обогащенный чувственным содержа
нием, формирует толерантность у детей. Авторы 
показали, что степень выраженности и структура 
коммуникативной толерантности/интолерантности 
супругов связаны с типом родительских установок.

Психофизиологические и личностные 
особенностей родителей как предпосылки 
толерантного/интолерантного поведения. 
Психофизический аспект толерантности родите
лей изучался коллективом [17]. В их исследовании 
поставлен вопрос о том, различаются ли родители 
с различной степенью риска физического насилия 
над детьми (child physical abuse CPA) по толерант
ности к боли, болевой чувствительности и доступ
ности схем, связанных с агрессией. Совокупность 
полученных данных свидетельствует о том, что 
родители с высокой степенью риска сталкивают
ся с сочетанием связанных с агрессией факторов 
риска (т. е. факторов негативного воздействия, 
интолерантности к боли и информационных схем 
агрессии), которые могут предрасполагать их к 
агрессивному поведению. Физиологические про
цессы могут опосредовать связь родительского 
стресса и настроения родителей. Например, нару
шения сна могут усугублять связь между стрессом 
и настроением в контексте хронического роди
тельского стресса [10]. Также были найдены до
казательства связи между уровнем толерантности 
к дистрессу и оценками периферической физио
логии в исследовании [32].

Эмоциональная регуляция родителей и толе
рантность к фрустрации изучались как факторы 
риска агрессивного поведения родителей в усло
виях стресса [31]. Эти авторы показали, что на
рушения эмоциональной регуляции и фрустраци- 
онная интолерантность являются предикторами 
родительской агрессии с учетом социодемографи- 
ческих показателей, причем между матерями и от
цами нет значимых различий. Также эмоциональ
ная регуляция частично опосредует связь между 
стрессом и родительской агрессией [16; 17]. Для 
изучения эмоционального родительского реагиро
вания разработана 1-факторная Шкала родитель
ского гнева (Parent Anger Scale) [14]. Родительский
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гнев имеет поведенческие последствия, которые 
проявляются в дисфункциональных стратегиях 
дисциплины, в жестоком обращении с детьми.

Когнитивные аспекты родительской толе
рантности отражены в исследованиях воспри
ятия родительства и родительской атрибуции, в 
восприятии детского поведения. Примером изуче
ния взаимосвязи эмоционально-когнитивных и по
веденческих аспектов РТ являются работы Бена 
Голдберга [15] и Елены Резерфорд с соавторами 
[32]. Матери, сообщающие о больших трудностях 
в распознавании и понимании психических состо
яний своего ребенка, продемонстрировали сниже
ние толерантности к дистрессу в поведенческих 
пробах и самоотчете [32]. Предметом исследова
ния стала также материнская проницательность 
(maternal insightfulness) [26]. Авторы показали, 
что она защищает от пагубного воздействия по
слеродового стресса и влияет на позитивное вза
имодействие матери и младенца. Родительская 
компетентность является предметом изучения 
и формирования в социальных программах, на
правленных на снижение родительского стрес
са (например, (Jackson and Moreland)). Важным 
когнитивным фактором является родительская 
рефлексия, опосредующая связь родительского 
стресса и привязанности [27]. Родительская реф
лексия, регуляция эмоций и толерантность зави
сят друг от друга [15].

В изучении поведенческих аспектов РТ значи
тельный интерес представляет стандартизованное 
наблюдение (например, инвентаризация родитель
ских стратегий). Интересна Пятиминутная про
цедура выборки речи (Five Minute Speech Sample 
procedure (FMSS)); Magana et al., результаты кото
рой в контент-анализе кодировались как позитив
ные компоненты и как критицизм матерей во взаи
модействии с детьми [35].

Родительский стресс и родительская то
лерантность в связи с дефицитом здоровья и 
развития детей

Родительский стресс и родительская толе
рантность в связи с особенностями детского раз
вития -  широко разветвленное направление ис
следований. Многочисленными являются работы 
по родительскому стрессу в семьях с аутичными 
детьми [10; 11; 19; 22; 34; 37; 38].

Взаимосвязь родительского стресса и веса 
ребенка являются предметом изучения в ряде 
работ. Исследования описывают родительский 
стресс в выхаживании и воспитании недоношен
ных детей и детей с малым весом при рождении 
[18; 24; 28]. Также родительский стресс изучается 
как фактор нарушения веса ребенка. В исследо
вании 120 детей и подростков в возрасте от 5 до 
18 лет, страдающих ожирением, авторы приходят 
к выводу, что родительский стресс предсказывает 
ожирение детей школьного возраста [16].

Изучается стресс родителей, воспитывающих 
детей с интеллектуальными дисфункциями [6; 8; 
29], в частности, с синдромом Дауна [23]. В обзоре
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работ, посвященных родительскому стрессу в се
мьях с детьми, имеющими ограниченные возмож
ности, выделены типы, причины и последствия 
этих стрессов, и обсуждаются возможности для 
помощи семье [9].

Разработан опросник родительского стресса 
для родителей детей с хроническими и неизле
чимыми заболеваниями, прежде всего, с детской 
онкологией [36]. В нем автор представляет роди
тельский стресс как следствие четырех факторов. 
Первый -  это разговоры с членами семьи, докто
ром и ребенком о болезни. Второй -  это эмоции, 
связанные с ожиданием печальных новостей, это 
внутреннее оцепенение, усилия не думать о се
мейных трудностях. Третий -  это участие в еже
дневных медицинских процедурах, трудность 
решений об их необходимости. Четвертый -  это 
ролевое функционирование, возможное сужение 
семейных и профессиональных функций.

Важные и обширные направления в изучении 
родительской толерантности -  это толерантность 
к нарушениям поведения ребенка, последствия 
интолерантности в поведении детей, а также фор
мирование родительской толерантности. В данной 
статье эти направления не будут представлены.

Родительская толерантность и близкие 
понятия

На наш взгляд, существует потребность бо
лее четкого концептуального определения фено
мена «родительская толерантность», поскольку 
имеются близкие понятия. Выше была показана 
непосредственная связь родительского стресса и 
родительской толерантности. Эта связь неодно
значна. С одной стороны, родительский стресс вы
ступает как причина (как совокупность стрессовых 
факторов), а толерантность является следствием 
(реакцией на них). С другой стороны, толерант
ность к стрессу отражает сам уровень стресса, 
который переживает человек в ответ на комплекс 
специфических факторов. С этой точки зрения то- 
лерантность/интолерантность -  это и есть субъ
ективная оценка стресса, отражающая индивиду
альные различия стрессовых реакций в ответ на 
один и тот же комплекс неблагоприятных факто
ров. То есть толерантность/интолерантность -  это 
аспект индивидуальных различий переживаемого 
стресса.

Перевод «толерантности» как «стрессоустой
чивости» заставляет нас сравнить данное понятие 
с еще одним термином англоязычной литературы. 
Это «resilience» (буквально «упругость»), который 
переводится как «устойчивость», «стойкость», 
«сопротивляемость», «гибкость». «Родительская 
стойкость» («Parental resilience») также являет
ся широко исследуемым предметом, особенно в 
клинической, педиатрической психологии и со
циальной работе. S. Gavidia-Payne определяет 
родительскую стойкость как «способность родите
лей обеспечивать компетентный и качественный 
уровень воспитания детей, несмотря на наличие 
факторов риска» [13].



Родительская толерантность и родительская 
стойкость обусловлены сходными факторами. 
Например, Schofield с коллегами выделяют три 
основных ресурса родительской стойкости: пози
тивное родительство, убеждение в родительской 
эффективности и активный копинг [33]. Факторами 
стойкости являются копинг-стиль, оптимизм и со
циальная поддержка согласно [30]. Родительская 
устойчивость изучается как один из благоприят
ных ресурсов совместно с оптимизмом и надеж
дой [8].

Martm и Juan C. [25] описывают «рarental 
resilience» вместе с личностным развитием роди
теля через 14 элементов, включая в них и фено
менологию толерантного отношения (например: 
«способность реагировать на разнообразные за
дачи и проблемы», «гибкость перед трудностя
ми», «способность решать межличностные кон
фликты», «владение стратегиями выживания в 
условиях стресса», «оптимистичное и позитивное 
восприятие жизни и проблем», «регуляция отри
цательных эмоций»и др.).

В некоторых контекстах уместно понятие 
стойкости как общее свойство системы к неблаго
приятным воздействиям. Например, можно гово
рить о «стойкости» родителей в ситуации потери 
своего ребенка; но вряд ли можно говорить о толе
рантности к смерти своего ребенка, что означало 
бы «терпимость», снижение значимости потери.

Уточняя границы между этими понятиями, 
можно предположить, что толерантность ука
зывает на отношение к чему-либо как к при
емлемому, допустимому, находящемуся в гра
ницах нормы, на нечувствительность к этим 
факторам и возможность адаптации к ним, т.е. 
толерантность -  это аспект социального восприя
тия. «Сопротивляемость» (resilience) подчеркива
ет общее свойство «стойкости» и самосохранения 
в неблагоприятных условиях.
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