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Резюме 

 
Переживание снижения экономического положения семьи может оказывать негативное 

влияние на супругов, отрицательно воздействуя на психологическое благополучие их 

родительской роли, качество родительских воспитательных стратегий. Относительно 

семей, зачавших ребенка с помощью ЭКО, особенности супружеских и родительских 

отношений в контексте материального благополучия семьи изучены недостаточно. 

Цель исследования заключалась в выявлении связи удовлетворенности материальным 

положением семей, зачавших ребенка с помощью ЭКО, с особенностями внутрисемей-

ных (супружеских и родительских) отношений. Использовались данные Проспективного 

лонгитюдного междисциплинарного исследования детского развития (PLIS) по дости-

жении ребенком возраста четырех лет, выявлялись особенности удовлетворенности 

материальным положением, супружеских и родительских отношений в семьях, зачав-

ших ребенка с помощью ЭКО, по сравнению с семьями с естественным зачатием. При-

менялись следующие методики: Шкала «Недостаток денежных средств для оплаты 

необходимых расходов», шкала «Ощущение нестабильности, вызванное нехваткой 

еды» (Household Food Security Scale), методика «Ваши супружеские взаимоотношения» 

(Dyadic Adjustment Scale), методика «Ваши взаимоотношения с ребенком» (Квебекское 

лонгитюдное исследование детского развития). Выборку составили 220 семейных пар: 

90 родителей, зачавших ребенка посредством ЭКО, и 130 родителей, зачавших ребенка 

естественным способом. В семьях с беременностью женщин посредством ЭКО удовле-

творенность материальным положением прямо связана с супружеской сплоченностью; 

удовлетворенность супружескими отношениями у отца выступает модератором влия-

ния удовлетворенности материальным положением на отношение отца к ребенку; пози-

тивное отношение матери и отца, насильственное отношение и последовательное вос-

питание матери являются модераторами связи между удовлетворенностью материаль-

ным положением семьи и благополучием супружеских отношений. В семьях, зачавших 

детей посредством ЭКО, обнаружено прямое и опосредованное влияние удовлетворен-

ности материальным положением на супружеские отношения и стратегии воспитания 

родителей. 

                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке Программы развития Томского государ-

ственного университета (Приоритет-2030). 
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Введение 

 
Материально-экономическое положение семьи выступает одним из важ-

ных факторов системы семейных отношений, которая имеет тесную связь  

с состоянием здоровья и развитием ребенка. На сегодняшний день данная 

тема остается неразработанной, но актуальной. Более низкий социально-

экономический статус семьи связан с менее здоровым физическим, эмоци-

ональным, поведенческим и когнитивным функционированием взрослых  

и детей (Сычев, Казанцева, 2017; Козлова, 2018). Низкий социально-эконо-

мический статус семьи, связанный с низким уровнем доходов, безработи-

цей, низким уровнем образования, является существенным фактором, по-

вышающим вероятность развода (Hardie, Lucas, 2010; Amato, Beattie, 2011). 

Стресс у супругов, вызванный экономическими проблемами, повышает риск 

супружеских конфликтов, враждебности и отсутствия поддержки в семей-

ных отношениях (Pinquart, Silbereisen, Körner, 2010; Neppl, Senia, Donnellan, 

2016), определяет низкое качество воспитания детей, неблагоприятно влияет 

на их когнитивное и эмоциональное развитие (Bronfenbrenner, Morris, 1998; 

Meltzer, Gatward, Goodman, Ford, 2003). Существуют данные о факторах и 

процессах, опосредующих влияние ухудшения материального положения 

семьи на адаптацию и психологическое здоровье ребенка, к которым отно-

сятся: воспринимаемое членами семьи давление материальных проблем, 

эмоциональный стресс, супружеские отношения, родительские воспита-

тельные практики (Pinquart et al., 2010; Puff, Renk, 2014; Neppl et al., 2016). 

Снижение материально-экономического положения отрицательно воздей-

ствует на психологическое благополучие родительской роли, что в даль-

нейшем влияет на качество родительских воспитательных стратегий, при 

этом отмечается, что специфика супружеских отношений может выступать 

и опосредующим фактором (Шелег, 2005; Сопун, Лидерc, 2007). Влияние 

социально-экономического статуса на психологическое благополучие семьи 

имеет сложный и опосредованный характер (Шведовская, Загвоздкина, 

2013). В связи с этим возникает исследовательский интерес к изучению 

различных факторов, характеризующих семейные отношения, способные 

нивелировать отрицательное влияние ухудшающегося материального по-

ложения (Слободская, Ахметова, 2012). Однако в научной литературе су-

ществует дефицит эмпирических данных о влиянии субъективной системы 

оценки экономических факторов родителей на особенности семейных отно-

шений и стратегий воспитания (Головей, Савенышева, Энгельгардт, 2016; 

Сычев, Казанцева, 2017). 

К настоящему моменту становится многочисленной новая категория 

семей – семьи, зачавшие ребенка с помощью экстракорпорального оплодо-

творения (ЭКО). В ряде отечественных и зарубежных исследований выяв-
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лены особенности супружеских отношений и родительских отношений  

к ребенку (Дуева, 2014; Соловьева, 2014; Mohammadi, Shamshiri, Moham-

madpour, Vehviläinen-Julkunen, Abbasi, Sadeghi, 2014; Darwiche, Favez, 

Simonelli, Antonietti, Frascarolo, 2015; Гарданова, Петров, Хритинин, 2021; 

Fata, Aluş Tokat, Temel Uğur, 2021). Однако особенности супружеских и 

родительских отношений и их влияние на психическое развитие ребенка, 

зачатого с помощью ЭКО, в контексте материально-экономического бла-

гополучия семьи недостаточно изучены и представлены в отечественных 

публикациях. Такой анализ представляется необходимым, так как речь 

идет об определении новых мишеней и направлений психологической 

поддержки семей. Цель данного исследования заключается в выявлении 

характера влияния удовлетворенности материальным положением семей, 

зачавших ребенка с помощью ЭКО, на особенности внутрисемейных от-

ношений (супружеских взаимоотношений и отношения родителей к ребен-

ку). Общая гипотеза исследования представлена допущениями о наличии 

особенностей супружеских и родительских отношений в семьях, зачавших 

ребенка с помощью ЭКО, и возможном прямом и опосредованном влиянии 

характера удовлетворенности материальным положением на супружеские 

и родительские отношения в таких семьях.  

 

Материалы и методы исследования 

 

В анализ были включены данные шестого исследовательского среза 

Проспективного лонгитюдного междисциплинарного исследования дет-

ского развития (PLIS) по достижении ребенком возраста четырех лет (Во-

ронина, Бохан, Терехина, Уайт, Малых, Ковас, 2016). Выборку составили 

220 семейных пар: экспериментальная группа – 90 родителей, зачавших 

ребенка посредством ЭКО (условное обозначение ЭКО, возраст матерей – 

37,40 ± 4,90, отцов – 38,75 ± 5,50), и группа сравнения – 130 родителей, 

зачавших ребенка естественным способом (условное обозначение ЕЗ, воз-

раст матерей – 32,96 ± 4,06, отцов – 35,01 ± 4,79). 

Удовлетворенность материальным положением семьи (отвечали только 

матери) изучалась с помощью двух методик. Шкала «Недостаток денеж-

ных средств для оплаты необходимых расходов» включала 4 вопроса, поз-

воляющих оценить наличие финансов для оплаты необходимых расходов 

(жилье, коммунальные платежи, медикаменты, транспорт и др.). Вычислялся 

индекс удовлетворенности материальным положением (4–16 баллов). Более 

высокое значение индекса соответствовало более высокому материальному 

благополучию (в каждой группе α = 0,80). Шкала «Ощущение нестабиль-

ности, вызванное нехваткой еды» (сокращенная версия методики Household 

Food Security Scale (Blumberg, Bialostosky, Hamilton, Briefel, 1999) в адап-

тации исследовательской группы Квебекского лонгитюдного исследования 

детского развитий, QLSCD) состоит из 4 вопросов о наличии финансовых 

проблем, связанных с оплатой питания. Вычислялся Индекс финансовой 

нестабильности (0–10 баллов). Более высокие баллы соответствовали более 
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выраженному ощущению финансовой нестабильности у матери (в каждой 

группе α > 0,65). 

Для выявления особенностей внутрисемейных отношений использова-

лись две методики: «Ваши супружеские взаимоотношения» (сокращенная 

версия Dyadic Adjustment Scale в адаптации Sabourin, Valois, Lussier (2005)) 

и «Ваши взаимоотношения с ребенком» (разработана группой Квебекского 

лонгитюдного исследования детского развития, QLSCD). Методика «Ваши 

супружеские взаимоотношения» включала 6 вопросов в опроснике для ма-

тери и 4 вопроса в опроснике для отца, которые объединялись в следую-

щие шкалы: Шкала 1 «Удовлетворенность отношениями» (в обеих группах 

у матерей и отцов α = 0,78–0,85); Шкала 2 «Супружеская сплоченность» 

(заполняли только матери; в каждой группе α > 0,72). Высчитывался общий 

Индекс супружеский взаимоотношений отдельно у матери и у отца как 

сумма баллов по всем вопросам. Более высокое значение Индекса соответ-

ствовало более благополучным семейным отношениям (в обеих группах  

у матерей и отцов α = 0,69–0,85). Методика «Ваши взаимоотношения с ре-

бенком» состоит из 15 вопросов, оценивающих особенности взаимодействия 

родителей с ребенком по трем шкалам: «Позитивное отношение» (совмест-

ная деятельность, вербальные способы коррекции поведения), «Насиль-

ственное / нерациональное отношение» (злость, несдержанность, физиче-

ские наказания), «Последовательное воспитание» (исполнение обещанного 

наказания в случае проступка, непослушания ребенка) (α = 0,74–0,75).  

Статистическая обработка данных производилась в программе IBM SPSS 

Statistics 26: описательная статистика, проверка шкал на внутреннюю со-

гласованность (α-Кронбаха) и нормальность распределения критерием 

Колмогорова–Смирнова (по всем шкалам распределение ненормальное), 

непараметрические критерии для сравнительного и корреляционного ана-

лиза (U-критерий Манна–Уитни для независимых выборок, W-критерий 

Вилкоксона для связанных выборок, критерий Спирмена), регрессионный 

анализ, кластеризация К-средними, анализ модерации.  

 

Результаты исследования 

 

Материальное положение семьи. Результаты описательной статистики 

позволили определить, что в группе ЭКО медиана индекса удовлетворен-

ности материальным положением соответствует максимально возможному 

значению шкалы, а индекса финансовой нестабильности – минимально 

возможному, что говорит о высоких оценках своего материального благо-

получия преобладающим количеством участников исследования (табл. 1). 

Частотный анализ в соответствии с квартилями позволил выделить и уточ-

нить разные уровни выраженности изучаемых индексов. По индексу мате-

риального положения низкий уровень материального благополучия (ниже 

1-го квартиля) обнаружен у 20,0% семей, а средний и высокий уровень  

(от 1-го квартиля до максимума) – у 80,0% семей; по индексу финансовой 

нестабильности высокий уровень ощущения финансовой нестабильности 
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выявлен у 8,8% семей (выше 3-го квартиля), а у 91,1% семей – низкий и 

средний уровень (от минимума до 3-го квартиля), при этом 72,2% отмеча-

ли полное отсутствие финансовой нестабильности (индекс равен 0). Зна-

чимых различий между экспериментальной группой и группой сравнения 

не выявлено (U = 3537,0–3743,5; p > 0,05).  

Т а б л и ц а  1   

Результаты описательной статистики по индексу удовлетворенности  

материальным положением и индексу финансовой нестабильности 

Описательные статистики 

Индекс удовлетворенности 

материальным положением 

Индекс финансовой 

нестабильности 

ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ 

Медиана  

[1-й квартиль; 3-й квартиль] 
16 [15; 16] 16 [15; 16] 0 [0; 1] 0 [0; 0,75] 

Минимум–максимум 8–16 8–16 0–5 0–4 

 

Большинство матерей в обеих группах (63,8–92,3%) отмечали, что в те-

чение последних трех месяцев денег было достаточно для оплаты жилья, 

коммунальных услуг, покупки медикаментов, расходов на одежду, транс-

порт и т.д. В каждой группе определенный процент женщин указывали на 

недостаток небольшой суммы, недостаток достаточно значительной или очень 

крупной суммы; чаще всего отмечали недостаточное количество денег при 

оплате необходимых расходов (одежда, транспорт и т.п.) для всех членов 

семьи (28,6% в группе ЭКО, 36,2% в группе ЕЗ), реже – недостаток при 

покупке медикаментов, прописанных врачом для лечения членов семьи 

(7,7% в группе ЭКО, 10,4% в группе ЕЗ). Ответы большинства женщин 

обеих групп свидетельствуют об отсутствии проблем с финансовой неста-

бильностью (71,4–98,7%), исключение составляет указание четверти женщин 

в обеих группах на то, что у них есть только ограниченный набор продук-

тов и не хватает денег на покупку других, поэтому иногда / часто члены их 

семей едят одно и то же каждый день. Корреляционный анализ (критерий 

Спирмена) индекса удовлетворенности материальным положением и ин-

декса финансовой нестабильности позволил выявить наличие значимой 

обратной взаимосвязи как в группе ЭКО (r = –0,379; p = 0,004), так и в груп-

пе сравнения (r = –0,282; p = 0,001), коэффициенты корреляций статисти-

чески значимо не различаются.  

Особенности внутрисемейных отношений. Выраженность показателей 

супружеских отношений определялась на основании показателей кварти-

лей: низкий уровень принимался при значениях ниже 1-го квартиля, сред-

ний уровень включал значения от 1-го до 3-го квартиля, высокий уровень – 

выше 3-го квартиля (табл. 2). В семьях группы ЭКО низкий уровень обна-

ружен по показателям индекса супружеских отношений у 25,5% матерей  

и 23,3% отцов, удовлетворенности супружескими отношениями у 17,7% ма-

терей и супружеской сплоченности у 20,0% матерей. Средний уровень ин-

декса супружеских отношений выявлен у 53,3% матерей и 61,1% отцов, 

удовлетворенности отношениями у 65,5% матерей и супружеской спло-
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ченности у 57,7% матерей. Остальные респонденты указывали на высокий 

уровень удовлетворенности в показателях супружеских отношений. Срав-

нительный анализ не обнаружил значимых различий между эксперимен-

тальной группой и группой сравнения (U = 3061,5–3459,0; p > 0,05).  

Т а б л и ц а  2  

Результаты описательной статистики показателей супружеских отношений 

Описательные 
статистики 

Группа 
Индекс супружеских 

взаимоотношений 
Удовлетворенность 

отношениями 
(мать) 

Супружеская 
сплоченность 

(мать) Мать Отец 
Медиана  
[1-й квартиль;  
3-й квартиль] 

ЭКО 24 [20,25; 26] 17 [16; 19] 17 [14; 18] 7 [6; 8] 

ЕЗ 24 [21; 27] 17 [15; 19] 17 [15; 18] 8 [6; 9] 

Минимум–
максимум 

ЭКО 12–31 10–21 9–21 2–10 
ЕЗ 0–31 5–21 0–21 0–10 

 

Сравнение (критерий Вилкоксона) показателей семейных отношений 

между супругами внутри групп не выявило различий между супругами  

в семьях ЭКО. В группе сравнения у матерей удовлетворенность супруже-

скими отношениями оказалась значимо выше, чем у их супругов (Z = –2,06; 

p = 0,039). Корреляционный анализ выявил значимые прямые взаимосвязи 

(r = 0,398–0,884; p ≤ 0,01) между всеми шкалами методики «Ваши супру-

жеские взаимоотношения» в обеих группах, исключение составило отсут-

ствие значимой связи (r = 0,158; p = 0,274) показателей супружеской спло-

ченности (мать) и индекса супружеских отношений (отец) в группе ЭКО. 

Выявление родительских стратегий по отношению к ребенку показало, 

что в семьях ЭКО, как и в группе ЕЗ, более выраженной стратегией является 

позитивное отношение, а менее выраженной – насильственное отношение 

со стороны обоих родителей (табл. 3). В группе ЭКО низкий уровень позитив-

ного отношения характерен для 25,5% матерей и 20% отцов, последователь-

ного воспитания – 18,8% матерей и 15,5% отцов; высокий уровень насиль-

ственного отношения к ребенку обнаружен у 23,3% матерей и 22,2% отцов. 

Сравнительный анализ выявил значимые различия между семьями по шкале 

последовательного воспитания со стороны матери (U = 3381,0; p = 0,013): 

матери группы ЭКО проявляют меньшую последовательность в воспита-

нии ребенка.  
Т а б л и ц а  3   

Результаты описательной статистики показателей  
отношения родителей с ребенком 

Показатели 
Член 
семьи 

Медиана 
Минимум–
максимум 

ЭКО ЕЗ ЭКО ЕЗ 

Позитивное отношение 
Мать 15 [12,25; 17] 15 [12; 17] 7–20 6–20 
Отец 14 [12; 16,25] 13 [10; 16] 6–20 3–20 

Насильственное отношение 
Мать 6 [4; 9] 6 [4; 9] 0–14 0–16 
Отец 4 [2; 7] 5 [3; 7] 0–16 0–16 

Последовательное  
воспитание 

Мать 11 [9; 14] 13 [11; 15] 5–20 5–20 
Отец 13 [9; 14,25] 12 [10; 15] 5–22 4–20 
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Сравнительный анализ критерием Вилкоксона позволил выявить разли-

чия в отношении к ребенку между матерью и отцом внутри каждой группы. 

В группе ЭКО насильственное отношение оказалось более выраженным  

у матерей (Z = –3,211; p = 0,001). В группе ЕЗ у матерей стратегии пози-

тивного (Z = –3,791; p = 0,001) и насильственного (Z = –3,490; p = 0,001) 

отношения к ребенку более выражены у матерей, чем у отцов. В группе 

ЭКО у матерей (r = –0,308; p = 0,013) и у отцов (r = –0,489; p = 0,000) отме-

чены обратные корреляционные связи между насильственным отношением 

и последовательным воспитанием. У матерей ЕЗ выявлена значимая отри-

цательная связь между насильственным отношением к ребенку и последо-

вательным воспитанием (r = –0,233; p = 0,009), у отцов ЕЗ – обратная кор-

реляционная связь между позитивным и насильственным отношением  

к ребенку (r = –0,233; p = 0,009). Были изучены взаимосвязи между харак-

тером отношений к ребенку со стороны отцов и матерей. В группе ЭКО 

выявлена обратная корреляционная связь последовательного отношения отца 

и насильственного отношения матери (r = –0,475; p = 0,001), а также поло-

жительная взаимосвязь между насильственным отношением отца и матери 

(r = 0,406; p = 0,004); в группе ЕЗ – прямые взаимосвязи позитивного отно-

шения (r = 0,189; p = 0,047), насильственного отношения (r = 0,430; p = 0,000), 

последовательного воспитания (r = 0,399; p = 0,000) матери и отца.    

Выявление особенностей влияния удовлетворенности материальным 

положением на супружеские отношения и родительские стратегии воспи-

тания ребенка осуществлялось в два исследовательских этапа. На первом 

этапе был проведен корреляционный анализ показателей удовлетворенно-

сти материальным положением с показателями супружеских отношений  

и родительских стратегий, а также кластерный анализ, позволивший выде-

лить типы респондентов по критерию удовлетворенности материальным 

положением и по характеру супружеских и родительских отношений. Вы-

явлено две значимые взаимосвязи индекса финансовой нестабильности: 

обратная с супружеской сплоченностью (мать) в группе ЭКО (r = –0,274;  

p = 0,043), обратная с позитивным отношением к ребенку со стороны отца 

в группе ЕЗ (r = –0,187; p = 0,044). В результате кластеризации К-средними 

в каждой группе респондентов выделено по две кластерные группы (табл. 4). 

В группе семей ЭКО между кластерными группами обнаружились разли-

чия (U-критерий Манна–Уитни) по показателям удовлетворенности мате-

риальным положением семьи и взаимоотношениями с ребенком. Первая 

кластерная группа (53,3%) определяет первый тип семей, который харак-

теризуется материальным благополучием (выше значения по индексу удо-

влетворенности материальным положением и ниже значения по индексу 

финансовой нестабильности), более последовательным воспитанием ре-

бенка и менее насильственным отношением со стороны обоих родителей; 

второй тип семей (46,7%) – более низким материальным благополучием 

(ниже значения по индексу удовлетворенности материальным положением 

и выше значения по индексу финансовой нестабильности), а также более 

насильственным отношением к ребенку в сочетании с менее последова-
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тельным воспитанием ребенка со стороны обоих родителей. В группе ЕЗ 

между кластерными группами были выявлены значимые различия только 

по показателям внутрисемейных отношений: первый тип семей (34,6%) 

имеет более низкие показатели индексов супружеских отношений со сто-

роны обоих супругов, менее позитивное и последовательное отношение  

к ребенку со стороны обоих родителей, более насильственное отношение  

к ребенку со стороны матери; второй тип семей (65,4%) характеризуется 

более высокими показателями индексов супружеских отношений со сторо-

ны обоих супругов, более позитивным и последовательным отношением  

к ребенку со стороны обоих родителей, менее насильственным отношени-

ем к ребенку со стороны матери. Результаты позволили предположить, что 

материальное положение может оказывать как прямое, так и опосредован-

ное влияние на характер отношения родителей к ребенку.  

Т а б л и ц а  4  

Результаты сравнительного анализа между кластерными группами  

в семьях с ЭКО и ЕЗ 

Показатели 
ЭКО ЕЗ 

Кластер 1 Кластер 2 U Кластер 1 Кластер 2 U 

Индекс удовлетворен-

ности материальным 

положением 

15,86 14,47 129,5 14,89 15,18 1 082,5 

Индекс финансовой  

нестабильности 
0,14 0,79 130,0 0,46 0,32 1 063,0 

Индекс супружеских  

отношений (М) 
24,45 22,47 165,0 19,49 25,91 209,5 

Индекс супружеских  

отношений (О) 
17,32 16,74 186,0 14,23 17,90 370,5 

Удовлетворенность  

отношениями (М) 
16,95 15,68 171,5 13,69 17,59 341,0 

Супружеская  

сплоченность (М) 
7,50 6,79 164,5 5,80 8,32 365,0 

Позитивное  

отношение (М) 
14,82 14,89 207,5 13,54 15,25 851,0 

Насильственное  

отношение (М) 
5,59 8,68 103,5 8,26 5,59 650,0 

Последовательное  

воспитание (М) 
12,59 10,42 127,5 11,63 13,28 799,5 

Позитивное  

отношение (О) 
13,32 14,42 159,0 11,03 13,87 661,5 

Насильственное  

отношение (О) 
3,36 7,26 66,5 5,80 4,84 978,5 

Последовательное  

воспитание (О) 
13,82 9,84 75,0 10,43 13,15 596,5 

Примечание. Жирным выделены значимые различия (p ≤ 0,05); М – мать, О – отец. 
 

На втором этапе посредством анализа модерации была исследована роль 

индекса супружеских отношений, опосредующего связь между финансовой 

нестабильностью и отношением родителей к ребенку. Значимая модель 
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получена только в группе ЭКО – индекс супружеских отношений отца яв-

ляется значимым модератором связи между финансовой нестабильностью 

и позитивным отношением отца к ребенку (b = 0,38; t(44) = 2,35; p = 0,02). 

При высоком благополучии супружеских отношений, по оценкам отца, рост 

субъективной финансовой нестабильности не был сопряжен с выраженным 

снижением позитивного родительского отношения отца, а снижение су-

пружеского благополучия для отца способствовало более выраженному 

отрицательному влиянию финансовой нестабильности на позитивный ха-

рактер родительского отношения к ребенку. Также установлено, что раз-

личные аспекты родительского отношения к ребенку являются значимыми 

модераторами связи между удовлетворенностью материальным положени-

ем семьи и благополучием супружеских отношений только в группе семей 

ЭКО. Последовательное отношение матери к ребенку являлось значимым 

модератором связи между финансовой нестабильностью и удовлетворен-

ностью матери супружескими отношениями (b = 0,35; t(45) = 2,37; p = 0,02). 

Позитивное (b = –0,15; t(48) = –2,17; p = 0,04) и насильственное (b = –0,12; 

t(48) = –2,09; p = 0,04) отношение матери к ребенку являлось значимым 

модератором связи между индексом удовлетворенности материальным 

положением и удовлетворенностью супружескими отношениями у матери. 

Позитивное отношение отца к ребенку являлось значимым модератором 

связи между индексом финансовой нестабильности и индексом супруже-

ских отношений у отца (b = 0,27; t(44) = 2,24; p = 0,03), а также связи меж-

ду индексом материального положения и индексом супружеских отноше-

ний у отца (b = –0,17; t(46) = –3,21; p = 0,00).  

 

Обсуждение результатов 

 

Результаты исследования демонстрируют, что в изучаемый период (когда 

ребенок в семье достигает 4-летнего возраста), материальное положение 

большинства семей группы ЭКО, участников Проспективного лонгитюд-

ного междисциплинарного исследования детского развития (PLIS), харак-

теризуется достаточной удовлетворенностью материальным состоянием и 

отсутствием переживания финансовой нестабильности, связанной с опла-

той питания, что количественно и качественно не различается с результа-

тами контрольной группы. При этом в обеих эмпирических группах есть 

семьи, в которых чаще указывается на недостаток небольшой суммы денег 

при оплате необходимых расходов для всех членов семьи (одежда, транс-

порт и т.п.), оплаты жилья, коммунальных услуг и пр.  

Выявление особенностей внутрисемейных отношений через оценку супру-

жеских отношений и отношений родителей к ребенку показало, что в целом 

можно говорить об отсутствии выраженной специфики внутрисемейных 

отношений, связанной с типом зачатия ребенка, что согласуется с данными 

других исследователей (Cairo et al., 2012; Cebert., Silva, Stevenson, 2019).  

У большинства семей – участников проекта отношения между супругами 

можно охарактеризовать как благополучные, т.е. супруги дают положи-
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тельную оценку степени согласия с партнером в проявлении любви и при-

вязанности, доверия партнеру, отсутствия сожалений о браке с партнером, 

субъективного уровня счастья в отношениях, совместного времяпрепро-

вождения, появляющегося в спокойном обсуждении происходящих в семье 

ситуаций, совместных занятиях. Более низкие показатели удовлетворенно-

сти супружескими отношениями у партнеров и супружеской сплоченности 

у матерей характерны для определенного процента семей вне зависимости 

от типа зачатия ребенка. Семьи с низкой удовлетворенностью супруже-

скими отношениями попадают в группу риска с высоким количеством се-

мейных стрессов, неблагополучным климатом в семье и низким качеством 

воспитания детей, что в целом неблагоприятно влияет на развитие ребенка 

(Meltzer et al., 2003). Данные результаты сходны с результатами, получен-

ными S. Sabourin и соавт. (Sabourin et al., 2005) на выборке родителей де-

тей раннего возраста с естественным типом зачатия. В литературе также 

имеются данные о некоторых специфических особенностях отношений  

в семьях, зачавших ребенка с помощью ЭКО (Гарданова и др., 2021; Ле-

щинская, Стоянова, Бохан, Терехина, Силаева, 2022; Blake, Casey, Jadva, 

Golombok, 2012; Gameiro, Nazaré, Fonseca, Moura-Ramos, Canavarro, 2011). 

В нашем исследовании определенные различия были обнаружены в том, 

что удовлетворенность супружескими отношениями в группе ЭКО вос-

принимается и оценивается супругами более согласованно, в то время как 

в группе ЕЗ удовлетворенность супружескими отношениями значимо вы-

ше у матерей, чем у отцов.  

Отношения родителей с ребенком в семьях группы ЭКО у большинства 

родителей характеризуются средним и высоким уровнем выраженности 

позитивного и последовательного  отношения, более низким уровнем не-

рационального отношения, т.е. родители часто разговаривают, занимаются 

спортом и играют вместе с ребенком, делают совместно с ним что-то, что 

приносит удовольствие ребенку, спокойно обсуждают возникающие пробле-

мы, учат более приемлемым способам поведения в конфликтах, стараются 

соблюдать последовательность и рациональность в вопросах воспитания  

и наказания, редко применяют физическое воздействие или повышают  

голос, ругают, кричат на ребенка. В каждой группе есть семьи, где матери 

и отцы не всегда руководствуются последовательностью в воспитании, 

используют физическое воздействие, ругают, повышают голос, злятся на 

ребенка, не включаются в совместную деятельность с ребенком, что может 

являться негативным фактором риска в возникновении проблем с физиче-

ским и психическим здоровьем и развитием ребенка. Матери семей ЭКО 

проявляют менее последовательное отношение к ребенку, чем матери ЕЗ, 

что в определенной степени согласуется с рядом исследовательских дан-

ных о преобладании гиперопеки или неготовности к уходу за ребенком  

у матерей, родивших детей с помощью ЭКО (Дуева, 2014; Соловьева, 2014; 

Mohammadi et al., 2014). Матери обеих групп чаще прибегают к нерацио-

нальным стратегиям, чем отцы, т.е. чаще отношение матерей к регуляции 

поведения детей определяется их эмоциями. В отношении выраженности 
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позитивного и последовательного отношения к ребенку матери и отцы 

группы ЭКО не различаются, что отличает их от группы сравнения, в ко-

торой позитивное отношение к ребенку у матерей значимо более выраже-

но, чем у отцов. Можно сделать предположение, что внутрисемейные от-

ношения в семьях с ЭКО более согласованные между супругами и между 

родителями и ребенком, в группе ЕЗ у отцов отмечается меньшая удовле-

творенность супружескими отношениями и менее позитивное отношение  

к ребенку, чем у матерей.  

В семьях ЭКО у матерей и отцов не было обнаружено значимых взаимо-

связей между стратегиями отношения к ребенку, хотя в семьях с ЕЗ такие 

взаимосвязи существуют – нерациональность (насильственность) обратно 

взаимосвязана с последовательностью в воспитании у матерей и с пози-

тивным отношением у отцов. Однако значимые взаимосвязи проявились 

между стратегиями отношения к ребенку обеих родителей, что может  

указывать на степень родительской согласованности в отношениях к ре-

бенку и его воспитанию. Так, в группе ЭКО отсутствие нерационального  

и насильственного отношения матери к ребенку прямо связано с последо-

вательным воспитанием и отсутствием стратегий нерационального отно-

шения у отца. Некоторые отличия в системе взаимодействия стратегий  

отношения к ребенку есть в группе ЕЗ – позитивное отношение отца к ре-

бенку прямо связано с ненасильственным отношением матери к ребенку, 

также установлена согласованность во всех трех стратегиях отношения  

к ребенку у матерей и отцов.  

Выявление связи материального благополучия с характером семейных 

отношений показало, что в семьях с ЭКО показатели удовлетворенности 

материальным положением прямо связаны с супружеской сплоченностью, 

в то время как в группе ЕЗ удовлетворенность материальным положением 

связана с отношением отца к ребенку, т.е. более позитивное отношение  

к ребенку со стороны отца характерно для семей с большей финансовой 

стабильностью. О связи удовлетворенности материальным положением  

с супружескими и родительскими отношениями определенное косвенное 

подтверждение можно получить по результатам характеристик выделенных 

кластеров, указывающих на вероятностные типы респондентов по изучаемым 

психологическим переменным, согласно гипотезе исследования. В группе 

ЭКО первый тип семей, в отличие от второго, характеризуется большим 

материальным благополучием, более последовательным воспитанием ре-

бенка и менее насильственным отношением со стороны обоих родителей. 

Группа ЕЗ не показала значимых различий кластеров по показателю удо-

влетворенности материальным положением. Первый тип семей по сравне-

нию со вторым имеет более низкий уровень благополучия в супружеских 

отношениях, менее позитивное отношение и последовательное воспитание 

в отношении ребенка со стороны родителей и более выраженное насиль-

ственное отношение к ребенку со стороны матери. Характеристики выделен-

ных типов семей позволяют точнее определить мишени психологического 

воздействия и сделать психологическую помощью более дифференциро-
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ванной и целенаправленной, решая задачу снижения влияния негативных 

факторов на здоровье и психическое развитие детей, согласно Указу Пре-

зидента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ» на 

период до 2024 г. и Федеральному закону об основах охраны и здоровья 

граждан в РФ № 323-ФЗ.  

Задача поиска опосредующего влияния удовлетворенности материаль-

ным положением на отношение родителей к ребенку решена с помощью 

модерационного анализа. Была исследована роль супружеских отношений 

как фактора, опосредующего связь между финансовой нестабильностью и 

отношением родителей к ребенку. В семьях ЭКО уровень благополучия 

супружеских отношений в восприятии отца оказался значимым модерато-

ром связи между финансовой нестабильностью и позитивным отношением 

отца к ребенку, т.е. уровень благополучия в супружеских отношения со 

стороны отца сможет усилить или ослабить связь между переменными, 

увеличивая или снижая эффект влияния материального положения семьи 

на отношение родителей к ребенку. При высокой оценке благополучия су-

пружеских отношений для отца рост субъективной финансовой нестабиль-

ности не будет вызывать снижение позитивного отношения отца к ребенку. 

В то же время ценностное и ответственное родительское отношение к ре-

бенку может нивелировать переживания материального положения, способ-

ствуя пониманию сохранения теплых и близких супружеских отношений 

как условия здорового развития ребенка. Результаты модерационного ана-

лиза подтвердили данную рабочую гипотезу в группе семей ЭКО: при бо-

лее выраженном последовательном отношении матери к ребенку рост 

субъективной финансовой нестабильности не влияет на снижение удовле-

творенности супружескими отношениями матери; чем менее позитивным  

и более насильственным (нерациональным) является отношение матери  

к ребенку, тем сильнее становится прямое влияние удовлетворенности ма-

териальным положением на удовлетворенность супружескими отношени-

ями матери; при более выраженном позитивном отношении отца к ребенку 

рост субъективной финансовой нестабильности и переживание снижения 

материального благополучия в семье не сопряжены со снижением удовле-

творенности супружескими отношениями у отцов. 

 

Заключение 

 

Выявленные в группе семей ЭКО факты о прямой связи удовлетворен-

ности материальным положением с супружеской сплоченностью, двух ти-

пах семей, значимо различающихся по уровню материального благополу-

чия и стратегиям воспитания ребенка, удовлетворенности супружескими 

отношениями отца как фактора, опосредующего влияние удовлетворенно-

сти материальным положением семьи на отношение к ребенку, о последо-

вательном отношении матери к ребенку как значимом модераторе связи 

между финансовой нестабильностью и удовлетворенностью супружескими 

отношениями, а также позитивном и ненасильственном отношении матери 
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к ребенку, выступающих значимыми модераторами связи между удовле-

творенностью материальным положением и удовлетворенностью супруже-

скими отношениями, о позитивном отношении отца к ребенку, являющемся 

значимым модератором связей между переживанием финансовой неста-

бильности, удовлетворенностью материальным положением и удовлетво-

ренностью супружескими отношениями, свидетельствуют о подтвержде-

нии гипотезы о прямом и опосредованном влиянии удовлетворенности 

материальным положением на супружеские и родительские отношения  

в семьях ЭКО. Результаты сравнительного анализа с контрольной группой 

указывают на определенные особенности в системе внутрисемейных от-

ношений в семьях ЭКО. Перспективы исследования требуют дальнейшего 

научного поиска биопсихосоциальных факторов, оказывающих различное 

влияние на внутрисемейные отношения, здоровье и психическое развитие 

детей в динамике социокультурных и экономических изменений. 
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Abstract 
 

Experiencing economical decline in a family can have a negative impact on the spouses, 

negatively affecting their psychological well-being in parenting and quality of parental behaviors. 
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There is a lack of data on the characteristics of marital and parental relations in the context of 

the financial well-being of families who have conceived a child though in vitro fertilization 

(IVF). The purpose of this study is to identify the relationship between financial satisfaction 

of families who conceived a child though IVF, and the characteristics of intra-family (marital 

and parental) relationships. The data of Prospective Longitudinal Interdisciplinary Study of 

child development (PLIS) collected when a child was 4 years old were used. The characteris-

tics of the financial satisfaction, marital and parental relations in families with IVF vs natural 

pregnancy were assessed. The following methods were used: Scale “Lack of money for essen-

tial needs”, “Household Food Security Scale”, “Dyadic Adjustment Scale”, “Relationships 

with the child” (Quebec Longitudinal Study of Child Development). The participants were 

220 married couples: 90 parents with IVF and 130 parents with natural pregnancy. In families 

with IVF, the financial satisfaction was directly related to marital cohesion. Fathers’ satisfac-

tion with marital relations served as a moderator in the relationship between the financial 

satisfaction and the fathers’ attitude to the child. Positive maternal and paternal parenting, 

harsh and consisted maternal parenting significantly moderated the relationship between  

financial satisfaction and the marital well-being. In families with IVF, a direct and indirect 

relationships between satisfaction with the financial situation, and marital and parental rela-

tions were found. 

 
Keywords: financial satisfaction; financial instability; marital satisfaction; positive parental 

attitudes; consistent parenting; harsh parenting; in vitro fertilization 
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