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Мир XXI века представляет 
собой сложную многогранную 
противоречивую систему. В усло-
виях современного «ускользаю-
щего мира» общество представ-
ляет собой крайне изменчивую, 
динамическую систему, в котором 
размываются многие социальные 
нормы, это касается в том числе 
семьи, брака, родительства и ма-
теринства. Роль и значение соци-
альных институтов, в том числе 
института семьи, переоценивается, 
социетальные и индивидуальные 
функции переопределяются, раз-
мывается ценностно-институцио-
нальная основа их функционирова-
ния. Общественная система посто-
янно продуцирует новые явления, 
с которыми сталкивается человек. 
Среди множества появляющихся 
феноменов можно выделить чай-
лдфри. Чайлдфри (англ. Childfree) 
дословно означает «свободные от 
детей». Существует множество 
подходов к определению чайлдфри 
через понятия субкультура, дви-
жение, однако на взгляд авторов 

наиболее точно охарактеризовать 
явление можно через понятие ми-
ровоззрение. Тогда чайлдфри или 
добровольно бездетные – это люди, 
мировоззрение которых исключает 
принятие родительской роли в той 
или иной форме в данный момент 
времени и вообще в будущем. До-
бровольно бездетные люди имеют 
физиологическую возможность к 
продолжению рода, однако по при-
нятому решению отказываются от 
такой перспективы по личным или 
иным причинам. Таким образом, 
если вопрос бесплодия скорее от-
носятся к сфере интересов меди-
цинских наук, то сознательных от-
каз от детей, несомненно, попадет 
в сферу изучения социологии. 

Первоначально мировоззрение 
чайлдфри распространялось в за-
падных странах. Временем возник-
новения можно считать семиде-
сятые годы двадцатого века, когда 
двумя представительницами по 
борьбе за права женщин Эллен Пек 
и Ширли Радл была организована 
«Национальная организация для 
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Неродителей». В России мировоз-
зрение чайлдфри представляется 
достаточно новым явлением, так 
как в 2000-е года XXI опросами 
общественного мнения такая кате-
гория граждан не фиксировалась. 
Однако, по данным ученых, к 2012 
году добровольно бездетные соста-
вили порядка 6% населения страны 

Тема чайлдфри является доста-
точно резонансной в российском 
обществе и науке, тяготеющим к 
консерватизму и традиционализ-
му. Одни считают, что такая груп-
па людей всегда была в обществе, 
другая видит реальную угрозу се-
мье, семейным ценностям и буду-
щему общества в целом. В послед-
нее время в российском обществе 
возникают ожесточенные дискус-
сии на тему сознательного отказа 
от рождения детей, какую угрозу 
представляют приверженцы дан-
ного мировоззрения, в социуме все 
больше актуализируется вопрос о 
том, какие социальные последст-
вия несет за собой распростране-
ние чайлдфри. Кроме того, обще-
ственные дискуссии порождают 
начало бытовых дискуссий на тему 
отказа от деторождения, что приво-
дит к формированию определенно-
го отношения граждан к феномену, 
к представителям мировоззрения. 

Вносят свой вклад в развитие 
темы средства массовой комму-
никации. Согласно теоретикам 
П.Бергеру и Н.Лукману, наибо-
лее реальным миром и первосте-
пенным для индивида является 
реальность повседневности [1]. 
Поскольку индивид как правило 
не сталкивается в повседневной 

жизни с чайлдфри, проблема не 
попадает в сферу близкой зоны ре-
левантности, формирование обра-
за о феномене складывается под 
воздействием агентов извне, сре-
ди которых особое значение име-
ет символическая реальность масс 
медиа. Именно СМК способству-
ют формированию представлений 
обывателей в повседневной жизни 
в условиях нехватки объективной 
информации о них. 

В научном поле российской 
социологии проблема чайлдфри 
недостаточно разработана и огра-
ничивается несколькими разра-
ботками. Таким образом, важной 
задачей социологического поиска 
выступает исследование распро-
страненности чайлдфри в России и 
жизненных миров его представите-
лей, отношения к данному явлению 
населения и медийное конструиро-
вание образов проблемы СМК. 

На сегодняшний день проблема 
чайлдфри является малоизучен-
ной, чаще всего изучение миро-
воззрения сознательно бездетных 
в социологической науке прово-
дится в русле социологии семьи, 
где рассматривается, как реально 
существующая проблема, несущая 
угрозу современному обществу и 
его институтам, исследователями 
проводятся изучения особенностей 
чайлдфри, степени распространен-
ности мировоззрения, причин при-
нятия отказа от продолжения рода 
и другие. Однако, если обратиться 
к альтернативному подходу иссле-
дования феномена в русле контек-
стуального конструктивизма, при-
меняемого в рамках социологии 
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социальных проблем, использовать 
когнитивно-дискурсивный подход 
Т.Ван Дейка, появляется возмож-
ность для изучения новых сторон 
проблемы.

Обратимся к анализу работ, по 
изучению чайлдфри, формирую-
щим базу для построения концеп-
туальной модели. В целом можно 
говорить о том, что существует 
две доминирующие теоретические 
позиции, с которых происходит из-
учение изменений семьи и семей-
но-брачных отношений. Первый 
подход тяготеет к рассмотрению 
происходящих изменений в русле 
кризисной парадигмы. Опорой для 
построения теории служат работы 
П.А.Сорокина о «падении семей-
ных устоев», который объясняет 
происходящие изменения с точки 
зрения ослабления брачных связей, 
которое происходит из-за сниже-
ния значимости религиозных норм 
и экономической несамостоятель-
ностью женщин [2]. Теория кризи-
са семьи получает развитие в ра-
ботах А.Карлсона за рубежом [3], 
и отечественного исследователя 
А.И.Антонова в России. Согласно 
мнению А.И.Антонова, в россий-
ском обществе кризис семейно-
брачных отношений проявляется в 
смене типов семьи, при этом осо-
бо подчеркивается протекание из-
менений как на функциональном, 
так и на структурном уровнях: 
расширенная семья уступает ме-
сто нуклеарной семье, а та в свою 
очередь замещается супружеской и 
эгоцентристкой семьей, основан-
ных не на репродуктивной и вос-
питательных функциях традици-

онного общественного института, 
а на интересах супругов и каждого 
индивидуального Я. Вместе с раз-
витием индустриальных процессов 
XX века семья потеряла не только 
производственную функцию, но 
и побуждение к рождению детей. 
Второй подход – эволюционный, 
подразумевает модернистский 
взгляд на появление чайлдфри, ис-
следователи рассматривают про-
текающие изменения как феномен 
нового «современного» брачного 
поведения, которые вытекают из 
процессов модернизации всего се-
мейного института, в ходе которо-
го появляются новые формы брака 
и семьи, которым присущи свои 
специфические функции. Запад-
ные исследователи чаще всего ис-
пользуют эволюционный подход, 
ознакомимся с работами западной 
научной мысли более подробно. 

Изучение чайлдфри в научном 
сообществе началось еще вось-
мидесятые годы двадцатого века 
с работ пионера-исследователя 
Дж.Виверс. Кроме предложенной 
классификации чайлдфри («ред-
жекторы» и «аффексьонадо»), 
ученым была раскрыта специфи-
ка движения (несмотря на то, что 
в восьмидесятые годы оно еще не 
было распространено столь мас-
штабно), обоснованы причины его 
институционализации, основой 
которых является произошедшая 
«контрацептивная революция». 
Также Дж. Виверс были выделены 
основные мотивы отказа от дето-
рождения, среди которых отвраще-
ние к процессу вынашивания детей 
и деторождения и нежелание от-
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казываться от «свободной» жизни 
«грузом» в виде детей. Позднее со-
циологами были выделены и такие 
мотивы, основой которых является 
простое откладывание деторожде-
ния на неопределенной срок. Ис-
следования Дж. Виверс доказали, 
что если в супружеской паре один 
из супругов является чайлдфри, а 
другой нет, то высока вероятность, 
что пара не заведет детей [4].

Стоит особенно подчеркнуть, 
что такой социальный феномен, 
как чайлдфри изначально появил-
ся в наиболее развитых странах, 
успешных в экономическом плане, 
где идет постоянный рост взросло-
го населения детородного возра-
ста, которые сознательно опускают 
значимость репродуктивной функ-
ции самого человека и семьи в це-
лом. Исследования показывают, 
что в основном к такой категории 
лиц относятся люди, обладающие 
высоким уровнем образования, 
успешные в карьере, материаль-
но обеспеченные, которые на базе 
собственного решения пропове-
дуют гедонизм, эгоцентризм и 
индивидуализм. Представители 
чайлдфри чаще всего прожива-
ют в крупных городах, среди них 
относительно большой процент 
атеистов, которые выражают низ-
кую привязанность к традиционно 
принятым ценностям. При этом 
исследователи чайлдфри отмеча-
ют, что по сравнению с предшест-
вующими десятилетиями, число 
приверженцев на Западе растет (за 
счет распространения и принятия 
идеи в слоях с меньшим доходом, 
образованием и высокой религи-

озностью). И если первоначально 
при появлении в составе населе-
ния такой группы, как чайлдфри, 
общество реагирует агрессивно, 
негативно, как на любой девиант-
ный феномен, выходящий за рамки 
общепринятого, то с течением вре-
мени и расширением группы до-
бровольно бездетных негативные 
оценки в отношении социальной 
бездетности смягчаются [5].

Особое внимание в работах за-
падных исследователей уделяется 
стереотипизации мировоззрения 
чайлдфри и его приверженцев. 
Л.Чанси и С.Дюмэ подробно из-
учают процесс стигматизации и 
приходят к выводу о том, что сте-
реотипизация добровольного отка-
за от деторождения как процесса 
берет свое начало еще в семидеся-
тые годы. При этом с течением вре-
мени имеется тенденция к всевоз-
растающей негативизации суще-
ствующего образа. В проведенных 
авторами исследованиях респон-
денты чаще приписывали предста-
вителям чайлдфри отрицательные 
характеристики, например, такие 
позитивные качества как матери-
альное благополучие и успешность 
на работе, трансформировались в 
излишний эгоизм, жадность и ску-
пость [6]. Интересно, что особой 
группой в представлениях участ-
ников исследования, были люди, 
которые являются бездетными по 
причине бесплодия. К таким лю-
дям респонденты демонстрирова-
ли особое внимание, сочувствие и 
именно им были приписаны наи-
более позитивные характеристики. 
Вследствие этого авторами было 
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выдвинуто предположение, что 
наиболее важную роль играет не 
столько наличие детей и способ-
ность их завести, сколько ориен-
тация, наличие особого желания к 
рождению детей. Существующие 
негативные стереотипы вынужда-
ют некоторых чайлдфри прибегать 
к методам, позволяющим им изба-
виться от навязанных обществом 
ярлыков. Л.Чанси и С.Дюмэ опи-
сывают несколько вариантов пове-
дения чайлдфри. Некоторые из них, 
стараясь сократить социальные 
различия между ними и теми, кто 
имеет детей, публично заявляют о 
том, что в данный период они бы 
завели детей, однако карьера требу-
ет все силы и внимание и они скоро 
получат повышение – и вот тогда 
точно обзаведутся детьми. Другие 
– предпочитают опустить момент 
сознательного отказа от деторо-
ждения, преподнося свое решение 
в виде физической неспособности 
к деторождению, бесплодию. Тре-
тья группа находят в своем окруже-
нии или даже семье примеры «пло-
хого» родительства, чаще всего с 
упоминанием насилия, психологи-
ческих и психических травм, что в 
свою очередь как бы побуждает их 
отказаться от детей.

Опираясь на работы Л.Чанси и 
С.Дюмэ, А.Блэкстоун и М.Д.Стюарт 
в начале XXI века установили 
связь между процессом стигмати-
зации и всевозрастающим распро-
странением чайлдфри в сети. Со-
гласно точке зрения авторов второе 
является всего лишь следствием 
первого [7]. Так как в обществе на 
«иных» клеятся ярлыки и ярлык 

добровольной бездетности имеет 
негативную окраску, у чайлдфри 
появилась необходимость в коопе-
рации, поиске единомышленников, 
среди которых подобная жизнен-
ная стратегия является нормой, а 
не отклонением. 

Российские исследователи фе-
номена чайлдфри в основном 
опираются на теорию институци-
онального кризиса семьи, в русле 
рассмотрения которой сущест-
вующий кризис семьи в России 
в значительной степени связан с 
экономическими и политическими 
изменениями, происходящими как 
внутри страны, так и за ее преде-
лами, на мировой арене. К тому же 
отмечается рост индивидуалисти-
ческих ценностей, таких как подъ-
ем по карьерной лестнице, свобода 
от ответственности, стремление к 
максимальному удовлетворению 
своих потребностей, выраженное в 
форме гедонизма и ряд других фак-
торов приводят к снижению значи-
мости традиционного института 
семьи, а, следовательно, кризису. 
Количество разводов последние 
пятнадцать лет стабильно остается 
на высоком уровне и колеблется в 
значениях 50-70% (при этом в 2015 
году средний показатель по стране 
составил 52%). Согласно теории, 
на протекание кризиса традицион-
ной семьи существенное влияние 
оказывает распространение так на-
зываемого гражданского брака или 
иначе сожительства.

В рамках теории институцио-
нального кризиса чайлдфри рас-
сматривается как объективно су-
ществующая проблема, нуждаю-
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щаяся в решении. Однако, если 
обратиться к подходу М.Спектора 
и Дж. Китсьюза, который подразу-
мевает отказ от обращения исклю-
чительно к объективным условиям, 
то можно проводить изучение про-
блемы, взяв за основу идею о том, 
что социальные проблемы необхо-
димо изучать, как риторику, некие 
конструкции, возводимые агента-
ми, требующими изменений и при-
влекающими внимание обществен-
ности к некой ситуации как угрозе 
[8]. Особое внимание следует уде-
лить тому, что риторика выдвигает-
ся относительно предполагаемых 
условий существования проблем. 
При этом иногда проблемный ста-
тус приобретают ситуации, не яв-
ляющиеся таковыми, и наоборот, 
депроблемитизируются те социаль-
ные происшествия, которые можно 
рассматривать как проблемы. Та-
ким образом, чайлдфри в данном 
контексте является конструктом, 
который проблематизируется аген-
тами в форму определенного дис-
курса. При изучении дискурса ког-
нитивный подход Т.Ван Дейка по-
зволяет провести более глубокий 
анализ риторических конструкций 
как самоописаний чайлдфри, так и 
дискурса медиа. Основная мысль 
автора сводится к тому, что меж-
ду социальными и дискурсивными 
практиками находятся когнитив-
ные структуры, представленные 
ментальными моделями [9]. Мен-
тальные модели – это субъектив-
ное восприятие индивидами тех 
или иных событий, в процессе ко-
торого образуется определенное 
видение этих событий, социальной 

жизни в целом. Они представлены 
в двух формах: 1) предметной – от-
ражают коммуникативное событие; 
2) контекстуальной – создают пра-
вила вербального и невербального 
общения. Важную роль в процессе 
создания дискурса играет идео-
логия. Можно говорить о том, что 
ментальные модели воздействуют 
на структуру дискурса изнутри, а 
идеология снаружи, относительно 
субъекта, воспроизводящего дис-
курс. Т.Ван Дейк в своей теории 
делает акцент на том, как текст 
воспринимается индивидами и как 
воссоздается ими.

В качестве теоретической ори-
ентации при проведения исследо-
вания необходимо обратить вни-
мание и на работы Дж.Дэвиса и 
М.Фишмана, которые являются пи-
онерами в исследованиях медийно-
го конструирования. Дж.Дэвисом 
впервые была предпринята попыт-
ка разностороннего изучения кон-
струирования социальной пробле-
мы в трех реальностях: символиче-
ской, субъективной и объективной. 
Для раскрытия содержания первой 
был использован контент-анализ 
материалов СМИ, второй – мас-
совый опрос, третьей – доклады 
ФБР. Им было выявлено, что пре-
ступность имеет мало общего с 
тем, каким образом отражается в 
СМИ, однако отражение СМИ име-
ет существенно значение в опре-
делении общественной реакции 
[10]. Используя опыт Дж.Дэвиса, 
М.Фишман провел исследование, 
где попытался установить соответ-
ствие волн преступности и волн 
медиа о преступности на примере 
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правонарушений, совершенных в 
отношении пожилых. Для анализа 
символической реальности автор 
также использовал контент-анализ. 
Кроме того, в своей работе ему уда-
лось установить не только тот факт, 
что рост медиа волны и данные ста-
тистики о росте преступности не 
совпадают, но посредством вклю-
ченного наблюдения и глубинных 
интервью установить факторы, 
определяющие интерес медиа к 
теме, среди которых особую роль 
играет реакция других СМИ [11]. 
Впоследствии, с опорой на работы 
Дж.Дэвиса и М.Фишмана другие 
исследователи также использова-
ли стратегию сравнения контен-
та материалов медиа (с помощью 
контент-анализа), объективного 
контекста (статистика) и общест-
венного мнения (опрос) в своих ис-
следованиях. 

Таким образом, можно говорить 
о том, что создание общественной 
конструкции чайлдфри одновре-
менно осуществляется в трех пло-
скостях, каждая из которых заслу-
живает отдельного изучения, а так-
же последующей попытки объеди-
нения в комплекс взаимосвязанных 
векторов. 

Эмпирической базой исследо-
вания выступает комплекс каче-
ственных и количественных ме-
тодов. Среди методов получения 
количественных данных были ис-
пользованы массовый анкетный 
опрос (N=475), реализованный с 
привлечением онлайн-опросных 
платформ, контент-анализ матери-
алов СМК (N=317, на базе мате-
риалов с сервиса «Медиалогия»), 

вторичный анализ анкетирования 
ВЦИОМ (2018 г.), РАНХиГ (2013). 
Среди методов получения качест-
венных данных были использова-
ны биографический метод (N=50), 
подразумевающий сбор немоти-
вированных интервью представи-
телей мировоззрения чайлдфри, 
раскрывающие особенности жиз-
ненной позиции, пути становления 
в качестве добровольно бездетного 
гражданина; дискурс-анализ, реа-
лизованный на платформе форума 
«Планета Чайлдфри».

Для раскрытия чайлдфри с по-
зиции субъективного восприятия 
приверженцев мировоззрения был 
проанализирован медиа продукт, в 
рамках которого чайлдфри имеют 
возможность пообщаться друг с 
другом. Одной из наиболее круп-
ных и популярных площадок, на 
которой происходит обмен мне-
ниями, является форум «Планета 
Чайлдфри». Форум представляет 
собой достаточно живое образова-
ние, несмотря на рост популярно-
сти в социальных сетях для веде-
ния подобного рода обсуждений, 
форум «Планета Чайлдфри» актив-
но пополняется новыми сообще-
ниями. В ходе исследования были 
проанализированы такие сторо-
ны объекта, как самопрезентация 
участников форума «Планета Чай-
лдфри», а также субъективизация 
отказа от родительства. Под са-
мопрезентацией понимается кон-
струирование образа, персонажа, 
от лица которого ведется повест-
вование на форуме, включая сти-
листические особенности изложе-
ния материала, место в иерархии 
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форума, аргументированность тем 
и сообщений. Под субъективацией 
отказа от родительства понимается 
то, как чайлдфри конструируется 
и осознается в рамках индивиду-
ального опыта у представителей, 
разделяющих данную жизненную 
стратегию. Основным методом 
сбора социологической информа-
ции был биографический метод, 
под которым понимается сбор 
детальных, свободных «историй 
жизни» отдельной личности. В ка-
честве источника биографических 
данных используются сообщения 
на форуме, отбор которых произво-
дится целенаправленный образом, 
при условии соответствия теме 
процесса становления чайлдфри на 
примере жизнеописания участника 
форума. В качестве единицы ана-
лиза в работе, выступает сообще-
ние на форуме. 

Обращаясь к теории Т.Ван Дей-
ка можно вычленить следующую 
структуру форума: Раздел (три вы-
шеописанных крупных объедине-
ния тем), Тема, Подтема, Коммен-
тарии-Сообщения. При этом основ-
ную смысловую нагрузку имеют 
подтема и первое сообщение, ко-
торое ее открывает. Отметим, что 
подтема подвижный элемент сис-
темы, наиболее доступный, так как 
право на ее создание есть у каждо-
го зарегистрированного посетите-
ля форума. Интересно то, что если 
описывать портрет некоего типич-
ного чайлдфри, представленный на 
форуме, то явно отмечаются черты 
человека свободолюбивого, но при 
этом интроверта по натуре. То есть 
можно говорить о том, что сами ин-

форманты осознают факт того, что 
они самодостаточны, плохо спо-
собны делить самого себя с окру-
жающими, в том числе с маленьки-
ми детьми, что приводит их к осоз-
нанному отказу от родительства: 
«…еще я интроверт и просто сдох-
ну, если не смогу проводить вечера 
и выходные в тишине, а желатель-
но наедине с собой. Дети – наше 
продолжение? Такой как я уже не 
будет. И не надо…» [12]. Кроме 
того, достаточно явно прослежи-
вается нацеленность форумчан на 
материальное благополучие, воз-
можность карьерной и социальной 
реализации, любовь к путешестви-
ям и спонтанным поездкам. «На-
верное, я такой родилась. Почему я 
чайлдфри? Потому, что я так хочу. 
И привыкла жить так как нравится, 
а не оглядываясь на мнение окру-
жающих. Это главное. Потом ко-
нечно идут аргументы о том, что я 
не хочу отрываться от карьеры, что 
боюсь родовой боли и потери здо-
ровья во время беременности. Де-
нег и времени жаль. Люблю тиши-
ну, покой, свободу, спонтанность. 
Но главное, я не понимаю вообще 
почему я должна хотеть детей? Не 
вижу плюсов. Для меня быть чайл-
дфри это естественно». 

В процессе изучения субъекти-
вации мировоззрения чайлдфри 
были выявлены основные страте-
гии поведения на форуме едино-
мышленников, среди которых уве-
ренный чайлдфри – отличающиеся 
четкой, уверенной позицией, ут-
верждающие нормальность отсут-
ствие желания заводить детей, не-
уверенный чайлдфри – сомнений 
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в принадлежности к чайлдфри не 
выявляют, однако затрудняются 
подтвердить обоснованность по-
зиции в своих отношениях с окру-
жающими и родными, поэтому на 
форуме чаще всего ищут поддер-
жки и совета. Отдельная стратегия 
– детный чайлдфри, т.е. доброволь-
но бездетные, которые по каким-
то причинам, в том числе натиске 
родных, стали родителями. Отли-
чаются отсутствием теплых чувств 
к ребенку, депрессивным стилем 
изложения, остро нуждаются в 
поддержке единомышленников и 
ищут ее на форуме. При этом пра-
ктически в каждом сообщении в 
том или ином виде освещается во-
прос нормальности отказа от дето-
рождения, что позволяет предполо-
жить в качестве преобладающего 
объединяющего дискурса на фо-
руме дискурс нормальности. При 
более детальном изучение были 
смоделированы основные такти-
ки нормализации: естественность, 
т.е. обоснование нормальности 
бытия чайлдфри вследствие есте-
ственного желания не заводить де-
тей; историчность, т.е. апелляция к 
историческим корням явления чай-
лдфри, раннее выражение которых 
усматривается в постригах в мо-
нахини и монахи; экзистенциаль-
ность, т.е. рассуждения о нормаль-
ности чайлдфри основывается на 
тезисе о бренности существования 
и не гуманности привносить новую 
жизнь, которая будет мучиться от 
своего присутствия в мире, рацио-
нальность, т.е. обоснование своего 
бездетного статуса в виде матери-
альных причин, тяжелых жизнен-

ных обстоятельств или свободного 
стиля жизненного поведения.

Особенно хочется подчеркнуть, 
что представителями сознательно 
бездетных не проводится агитация 
собственной точки зрения в обще-
стве. Чаще всего чайлдфри лояль-
но относятся к чужим детям, не 
отличаются желанием их уничто-
жить или существенно оградить от 
остальной части общества. Точка 
зрения представителей чайлдфри 
сосредотачивается на тезисе о соб-
ственном нежелании иметь детей и 
ничего более. В целом, задача объ-
единения чайлдфри в рамках ин-
тернет платформ состоит в поиске 
единомышленников, возможность 
обсудить волнующие темы с людь-
ми, которые отличаются схожей 
жизненной позицией. 

Статистические данные цент-
ров изучения общественного мне-
ния свидетельствуют о том, что 
отсутствуют значительные показа-
тели роста представителей созна-
тельного отказа от деторождения. 
По данным разных исследований, 
проведенных ВЦИОМ в 2012 и 
2018 году, РАНХиГС в 2012 году 
и др. число людей с положитель-
ными установками к ценностям 
чайлдфри в обществе колеблет-
ся в пределах 5-7%. Однако при 
этом наше исследование показа-
ло, что с 2013 по 2018 год, медиа 
волна упоминаний о чайлдфри в 
СМИ увеличилась в 6 раз. На 2013 
год количество упоминаний чай-
лдфри в материалах СМИ насчи-
тывает 202 сообщения, тогда как 
на конец 2017 – уже 1158. То есть 
произошел существенный скачок 
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освещения проблемы в СМК, при 
отсутствии объективного измене-
ния масштабов ситуации. В ходе 
исследования нами было установ-
лено, что в 48% случаев тема до-
бровольной бездетности является 
своего рода маркером, способст-
вующим повышенному вниманию 
аудитории, при отсутствии инфор-
мации о мировоззрения. Чайлдфри 
используется в качестве ключевого 
контекстового поиска, тогда как в 
материале слово употребляется в 
переносном значении, в качестве 
ругательного, или вскользь затра-
гивается автором, без дальнейшей 
детализации.

В ходе исследования было про-
анализировано 317 наиболее резо-
нансных и обсуждаемых материа-
ла СМК, полученных с помощью 

автоматической системы монито-
ринга СМИ «Медиалогии». При 
построении генеральной совокуп-
ности для изучения исследователя-
ми был учтен такой параметр, как 
заметность медиа сообщения. Под 
заметностью понимается кумуля-
тивный параметр, который учи-
тывает степень привлеченности 
внимания к СМИ посредством ма-
териала (степень его рекламности), 
в зависимости от номера, полосы, 
объема сообщения, тиража, посе-
щаемости, отклика аудитории. 

В процессе изучения была пред-
принята попытка выделить то, в 
каком контексте добровольная без-
детность обсуждается в СМИ. В 
соответствии с этим было прове-
дено выделение переменных, кото-
рые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Тема сообщения публикаций о проблеме чайлдфри (в %)
Источник: составлено (разработано) авторами

 
Отдельным блоком, на котором 

было сосредоточено внимание, 
выступала детализация раскры-
тия темы чайлдфри в материалах 
медиа. На этапе операционализа-

ции было сформулировано 7 воз-
можных подходов к обсуждению 
чайлдфри, а именно: в контексте 
причин отказа от деторождения, 
отношения людей сознательно 
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бездетных к детям, личностные ха-
рактеристики чайлдфри, отноше-
ние к беременности, беременным, 
процессу рождения и воспитания 
детей, отношение окружающих к 
чайлдфри, отношение к окружаю-
щим у самих носителей мировоз-
зрения, путь принятия отказа от 
деторождения. Наиболее популяр-
ной темой, освещаемой медиа, яв-
ляется отношение окружающих к 
чайлдфри – 17, 1%, тогда как тема 
о причинах отказа от деторождения 
достигает 16,7%. Об этом пишут во 
всех жанрах, обозначенных ранее, 
а также опираясь на слова всех ос-
новных источников информации, 
т.е. как представителей чайлдфри, 
так и со слов экспертного сооб-
щества – психологов, социологов, 
общественных деятелей. Также 
довольно часто раскрываются лич-
ностные характеристики чайлдф-
ри. В 10,2% случаев говорится об 
отношении чайлдфри к детям, а 
также о том, что происходит пра-
ктически неконтролируемый рост 
количества отказавшихся от детей 
в России и мире. Данный показа-
тель не был изначально сформу-
лирован исследователями, а офор-
мился в процессе анализа собран-
ной информации, так как материа-
лов, затрагивающих беспокойство 
относительно роста чайлдфри до-
статочно много. К примеру, остав-
шиеся выделенные категории были 
зафиксированы на уровне 3% слу-
чаев (отношение к беременности, 
беременным, процессу рождения 
и воспитания детей – 3,7%, отно-
шение к окружающим у самих но-
сителей мировоззрения – 2%, путь 

принятия отказа от деторождения 
– 3,3%). Также среди наиболее зна-
чимых тем можно выделить рассу-
ждения о чайлдфри как явлении в 
обществе, где в виде информаци-
онной сводки раскрывался факт 
существования и специфики созна-
тельно бездетных (3,3%), инфор-
мация о звездах, которые говорят, 
что приняли решение не заводить 
детей (1,2%), о введении зон без 
детей в самолетах и других огра-
ниченных общественных местах 
(1,6%), а также о чайлдфри как 
норме жизни.

Более подробно хочется оста-
новиться на том, что существует 
большое количество подходов к 
определению чайлдфри в СМК. 
Помимо общепринятых в науч-
ном сообществе терминов «миро-
воззрения чайлдфри», «движение 
чайлдфри», «феномен чайлдфри», 
можно выделить такие как «зло под 
названием чайлдфри», «модное из-
вращение чайлдфри», «философия 
чайлдфри», «извращение чайлдф-
ри», «идеология чайлдфри», «суб-
культура чайлдфри». 

При этом из материалов СМИ 
авторами было выделено новое на-
правление чайлдфри, представлен-
ной антинаталистами. Суть миро-
воззрения сводится к добровольно-
му умиранию. Люди, которые при-
шли к такой жизненной позиции, 
считают, что нет смысла создавать 
жизнь, так как мир крайне суров и 
любое живое существо обречено 
на страдания и муки, а в конечном 
итоге – смерть. Таким образом, 
согласно мысли антинаталистов, 
нет смысла начинать жизнь, если 
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все равно умирать. В материалах 
СМИ антинаталисты и чайлдфри 
разводятся по разным сторонам, 
тогда как последние выставляются, 
как себялюбивые эгоисты, а пер-
вые – как истинные сознательные 
страдальцы. Поэтому в целом мож-
но говорить о том, что образ чай-
лдфри в общих чертах сложился в 
СМК, и те, кто в него не вписыва-
ются (например, антинаталисты, 
которые «из добрых побуждений» 
отказываются от рождения биоло-
гических детей), представляют ме-
дийно отдельный тип людей.

Заключительным вопросом, ко-
торый имеет отношение к детали-
зации темы чайлдфри, раскрываю-
щейся в СМИ, является то, каким 
образом выдвигается прогноз от-
носительно развития сознательной 
бездетности в будущем. Можно 
говорить о том, что в большинстве 
случаев (76,4%) такая информация 
в статьях отсутствует. Даже в тех 
материалах, где активно обсужда-
ется рост количества привержен-
цев мировоззрения чайлдфри, ав-
торами редко определяется вектор 
развития направления этой мысли 
в будущем. В 14,6% случаев гово-
рится о том, что движение будет 
развиваться и укрепляться в обще-
стве, по 3,2% материалов относятся 
к переменным «такие люди (прим. 
чайлдфри) всегда были и будут» и 
«чайлдфри – нежизнеспособная 
стратегия в РФ», лишь 2,5% слу-
чаев фиксируют мнение, согласно 
которому сознательный отказ от 
рождения детей – это модное вея-
ние запада и скоро увлечение этой 
модной тенденцией пройдет.

Проведенное исследование по-
зволяет сформулировать несколь-
ко выявленных в ходе изучения 
стратегий позиционирования чай-
лдфри в СМИ. Первой и основной 
стратегией является демонизация 
чайлдфри. Для данного подхода 
характерно стремление приписать 
сознательно бездетным как можно 
большее количество негативных 
качеств, прогнозы обреченно-
сти на деградацию и вымирание 
граждан страны. Мировоззрение 
чайлдфри представляется в ка-
честве глобального зла, заговора 
западного мира против граждан 
России. При этом ажиотаж, кото-
рый создается вокруг темы роста 
бездетных по собственному ре-
шению, явно противоречит объек-
тивным данным. Представителям 
мировоззрения сознательно без-
детных приписываются агрессив-
ные агитаторские действия, чтобы 
как можно больше людей отказа-
лись от рождения детей в пользу 
бездетного существования, Кроме 
того, в рамках данной стратегии 
лоббируется тезис о детоненавис-
нических установках, согласно ко-
торым представители изучаемого 
объекта намерены истреблять так 
называемых «личинусов» и родив-
ших их «овуляшек» с целью со-
здания более комфортной личной 
среды обитания. Данная стратегия 
тесно связана с тем, что Д.Лазик 
описывал в качестве основных 
стратегий конструирования соци-
альных проблем в СМИ и тяготеет 
к предложенному им конструиро-
ванию «страшных» последствий 
[13]. 
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Вторая стратегия, которая более 
характерна для тех изданий, кото-
рые освещают проблему чайлдфри 
с точки зрения самих сознательно 
бездетных, утверждение болез-
ненности существующих у них 
установок. Во многом следование 
подобной стратегии объясняет на-
личие в одном материале проти-
вопоставления взгляда предста-
вителей чайлдфри и многодетных 
родителей, где последние выступа-
ют своего рода защитой традици-
онных семейных ценностей. Стоит 
отметить, что при этом согласно 
объективным данным исследова-
ний, за последнее время куда более 
существенный рост (на 5-7%) про-
изошел в отношении репродуктив-
ных установок россиян в сторону 
многодетности, т.е. количество лю-
дей, желающих завести трех и бо-
лее детей в благоприятных для это-
го условиях увеличилось намного 
значительнее, нежели рост количе-
ства чайлдфри, которые по тем или 
иным причинам не фиксировались 
в начале двадцать первого века. В 
рамках второй медийной стратегии 
основополагающим инстинктом в 
жизнедеятельности людей являет-
ся стремление к рождению потом-
ства, где чайлдфри в свою очередь 
трактуются как больные, так как 
добровольно идут «против своей 
природы». Достаточно часто при 
этом в качестве экспертов, призна-
ющих чайлдфри «не такими как 
все» являются общественные де-
ятели, писатели, государственных 
служащие, на чьи личные точки 
зрения ссылаются авторы интернет 
изданий. Возвращаясь к теории Д. 

Лазика, данная выявленная страте-
гия соотносится с конструировани-
ем проблемы отличного в рамках 
знакомого. Более того, можно го-
ворить о том, что обе выявленные 
стратегии объединяет общая стра-
тегия конструирования проблемы 
с учетом развлекательного харак-
тера медиа. Главенствующим ди-
скурсом в СМИ является дискурс 
аномальности чайлдфри. Более 
половины материалов направлены 
на то, чтобы создать у читателей 
образ чайлдфри, согласно которо-
му такие люди демонстрируются 
душевно или психологически не-
нормальными людьми, ведущими 
агрессивную политику в отноше-
нии окружающих с целью расши-
рения собственных рядов.

Таким образом, СМИ способст-
вуют нарастанию моральной пани-
ки (С.Коэн) в обществе по поводу 
чайлдфри при том, что сами добро-
вольно бездетные не занимаются 
агрессивной пропагандой своих 
вглядов и навязыванием практик, 
а россияне демонстрируют рост 
установок на многодетность. В 
данный промежуток времени мы 
можем наблюдать протекание вто-
рой фазы разжигании моральной 
паники, характеризующейся эска-
лацией существующих противоре-
чий. Поднятая медиа волна в СМК 
провоцирует дальнейший рост ко-
личества упоминаний чайлдфри в 
СМИ, чаще всего они носят нега-
тивный оттенок, формируя угрожа-
ющий образ чайлдфри в сознании 
обывателей.

Для полноты картины, которая 
бы отражала все сферы исследу-



СОЦИОЛОГИЯ

59 

емого объекта и представлений о 
нем, обратимся к опросу, прове-
денному в 2017-2018 гг. на базе 
Казанского федерального универ-
ситета [14]. Анкетирование было 
проведено среди репродуктивно 
активных граждан в формате ин-
тернет опроса. В исследовании 
приняло участие 475 человек в 
возрасте от 16 и старше. Отбор 
респондентов был произведен ме-
тодом «снежного кома». Целью 
опроса было выявление сущест-
вующих образов чайлдфри в со-
знании граждан. Чаще всего образ 
чайлдфри ассоциируется с моло-
дой женщиной до 30 лет, прожива-
ющей на Западе. Было выявлено, 
что этот образ не взаимосвязан с 
особенностями поло-возрастных 
различий респондентов. При этом, 
по данным, полученным в ходе 
опроса, можно выявить наиболее 
лояльную группу людей, которые 
склонны к позитивной оценке 
чайлдфри – это молодые одинокие 
бездетные девушки, которые пред-
положительно могут перенять ми-
ровоззрение чайлдфри и попол-
нить их ряды.

Массовый опрос показал, что 
респонденты, с одной стороны, 
склонны к достаточно низкой оцен-
ке степени распространенности яв-
ления как на Западе, так и в России. 
В частности, по десятибалльной 
шкале оценки распространенности 

чайлдфри основная масса оценок 
сосредотачивается на показателях 
3 и 4 балла в отношении Европы 
и США, 2 и 3 балла в отношении 
России. Кроме того, большая часть 
респондентов продемонстрировала 
в целом нейтральное восприятие 
сознательно бездетных. С другой 
стороны, на вопрос о будущем раз-
вития мировоззрения чайлдфри, 
опрошенных практически увере-
ны в росте количества чайлдфри, 
а также об исходящей угрозе от 
движения сознательно бездетных 
в отношении института семьи и 
традиционных семейных ценно-
стей. Можно сделать вывод о том, 
что существующее влияние изв-
не, в том числе СМК, формируют 
чувство опасности среди обычных 
граждан. Выявленное состояние 
моральной паники дает основание 
для того, чтобы связать эти два яв-
ления выводом о том, что СМК на-
гнетается обстановка в обществе и 
создается база для гнетущего ощу-
щения угрозы у граждан.

В заключение отметим, что за 
последние пять лет можно гово-
рить об отсутствии увеличения 
числа количества чайлдфри, одна-
ко деятельность СМИ приводит к 
проблематизации добровольной 
бездетности, что отражается в 
увеличении обеспокоенности гра-
ждан, чувствующих угрозу тради-
ционным ценностям.
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Аннотация: В статье анализируется социальные феномен добровольной бездетно-
сти в российском обществе в рамках конструктивистского подхода социологии соци-
альных проблем. В отличие от эволюционного подхода и теории институционального 
кризиса конструктивистский подход концентрирует внимание на процессах определе-
ния той или иной ситуации как угрозы и требованиях предпринимать действия по ее 
изменению. Авторами была выстроена концептуальная рамка исследования чайлдфри 
в контексте субъективной, символической и объективной реальности. Это было осу-
ществлено посредством исследования самопрезентаций, стратегий субъективаций чай-
лдфри, установок на бездетность россиян и состояния общественного мнения, а также 
медийного конструирования чайлдфри как острой социальной проблемы. Добровольно 
бездетные не используют пропагандистских стратегий дискурса и агрессивных практик 
в отношении традиционного родительства. При этом анализ медиа волн демонстриру-
ет радикальный рост публикаций на тему добровольной бездетности и негативацию 
образа чайлдфри. Опросы общественного мнения демонстрируют стабильно низкие 
показатели россиян, разделяющих установки на добровольную бездетность, при этом 
восприятие социальной проблемы характеризуется определением ситуации как угрозы. 
Опросы общественного мнения показывают рост числа россиян с установками на мно-
годетность. Ситуация с определением чайлдфри как угрожающей проблемы обществу 
описывается в терминах концепции моральной паники.
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Annotation: The article analyzes the social phenomenon of voluntary childlessness in 
Russian society as part of the constructivist approach of the sociology of social problems. 
Unlike the evolutionary approach and the theory of institutional crisis, the constructivist ap-
proach focuses on the processes of defining a particular situation as a threat and the require-
ments to take action to change it. The authors constructed a conceptual framework for study-
ing childfree in the context of subjective, symbolic and objective reality. This was done by 
examining the self-presentations and strategies of the subjectivities of childfree, attitudes to-
ward childlessness of Russians and the state of public opinion, as well as the media design of 
childfree as an acute social problem. Voluntary childless do not use the propaganda strategies 
of discourse and aggressive practices in relation to traditional parenting. At the same time, the 
analysis of media waves demonstrates a radical growth of publications on the theme of volun-
tary childlessness and negation of the image of childfree. Opinion polls show consistently low 
rates of Russians who share attitudes toward voluntary childlessness, while the perception of 
the social problem is characterized by the perception of the situation as a threat. Opinion polls 
show an increase in the number of Russians with attitudes toward large families. The situation 
with the definition of childfree as a threatening problem to society is described in terms of the 
concept of moral panic.

Key-words: sociology of the family; constructivism; the constructing of social problems; 
mass media; discourse; subjectivism; childfree; voluntary childlessness; parenthood; moral 
panic.


