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Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительного исследования структуры 

социальных представлений о материнстве у женщин, определяющих себя как чайлдфри и 

женщин, принявших решение иметь детей. Для определения структуры и содержания 

социальных представлений опрашиваемым предлагалось написать по пять ассоциаций к 

термину: «материнство», после чего результаты исследования были обработаны при 

помощи метода контент – анализа, а также техники «прототипического анализа» П. 

Вержеса, позволившего определить ядро и периферию социальных представлений о 

материнстве у женщин-чайлдфри и женщин, принявших решение иметь детей, а также 

зону потенциальных изменений этих представлений. Структура социальных 

представлений о материнстве у женщин-чайлдфри и женщин, принявших решение иметь 

детей, различается. В основе социальных представлений у женщин-чайлдфри лежит 

термин ответственность, у женщин, принявших решение иметь детей, – любовь. У 

женщин-чайлдфри отношение к материнству характеризуются амбивалентностью в 

эмоционально-чувственной сфере, в отличие от женщин, принявших решение иметь детей, 

у которых преобладает позитивное эмоциональное отношение к материнству.  
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Введение 

Семья всегда была важнейшим институтом для развития личности, а также необходимым 

условием для формирования социальных коммуникаций человека с окружающим его миром. В 

настоящее же время институт семьи претерпевает серьезные трансформации, многие из которых 

в дальнейшем могут привести к серьезным проблемам, одной из которых является спад 

рождаемости. О серьезности данной темы можно судить, проанализировав последние законы со 

стороны правительства РФ по защите материнства; вот лишь некоторые из них: федеральный 

закон №256 от 29.12.2006 (ред. от 28.12.2022) «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей, который регулировал выплаты материнского капитала уже 

на первого ребенка и указ Президента РФ №809 от 09.11.2022 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей», к которым относится, в том числе, крепкая семья. Данные меры 

поддержки направлены государством на поддержание позитивного образа материнства и 

семейных отношений в целом, так как современные демографические установки молодого 

поколения приводят к нежеланию становиться родителями или стремлению заводить первого 

ребенка уже в зрелом возрасте. С данной тенденцией связана еще одна – рост популярности 

такого социального движения как чайлдфри, представители которого выступают за 

добровольный отказ от деторождения. В 2022-2023 гг. в Государственную думу были внесены 

предложения законопроектов, направленные на ограничение распространения информации о 

добровольной бездетности среди молодежи: так, например, Парламент Башкирии предлагал 

дополнить федеральный закон № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» запретом на пропаганду идей, отражающих 

добровольный отказ от деторождения. Однако следует отметить, что данный законопроект 

вызвал неоднозначный отклик со стороны общественности: так, одна часть полностью 

поддержала инициативу законодателей, другая же восприняла данную новость как попытку 

контролировать личную жизнь граждан. Исходя из этого, можно предположить, что отношение 

людей к представителям чайлдфри будет разным в зависимости от поколения.  

В целом, в России чайлдфри появились относительно недавно (первое чайлдфри-

сообщество было сформировано 20 декабря 2004 года) по сравнению с Западной Европой и 

США (там идеология чайлдфри стала распространяться уже в начале 70-х годов XX века). В 

1972 году феминистки Ширли Радл и Эллен Пек основали некоммерческую организацию 

National Organization for Non-parents в Калифорнии, оказывающую поддержку тем, кто принял 

решение не заводить детей. Следует отметить, что данная организация практически 

моментально стала пользоваться популярностью, что могло быть связано с интенсивным ростом 

идей феминизма. Эллен Пек опубликовала множество трудов, в которых были отражены 

основные идеи феминизма и чайлдфри. Однако все же научный подход к изучению данной темы 

предложила канадский социолог Дж. Э. Виверс, обобщившая результаты своих исследований в 

монографии «Childless by choice», где под термином чайлдфри понимался осознанный и 

добровольный отказ от деторождения без отсутствия физиологических проблем (Veevers, 1980). 

Также она выделила два типа людей, «свободных от детей» – реджекторы, которым неприятно 

все, что связано с деторождением и аффексьонадо, которые не испытывают неприязни к детям, 

они просто их не хотят. Полутова М. А, Жанбаз О.О., ссылаясь в своих трудах на британских 

исследователей Дилан Нил и Хизер Джоши пишут еще о двух типах: «волнообразные 

отказники», у которых желание родить ребенка сменяется на нежелание и «постоянные 
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откладыватели», которые осознанно откладывают рождение детей из-за карьеры или других 

причин [Полутова, Жанбаз, 2015]. В нашей стране чайлдфри изучаются преимущественно 

социологами, психологи стали исследовать данную социальную группу относительно недавно. 

В целом, социологи рассматривают чайлдфри в контексте социальных изменений и тенденций: 

анализируют демографические кризисы, связанные с тревожной тенденцией отказа от 

деторождения [Большунова, 2018], изучают влияние данной идеологии на брачно-семейные 

отношения [Гараева, Костина, 2022], в том числе среди молодежи [Вяльшина, 2022]. 

Психологи рассматривают данный феномен преимущественно через психологические 

особенности, влияющие на процесс принятия решения об отсутствии детей. Они анализируют 

разные аспекты личности, такие как индивидуальные ценности, страхи и убеждения, их 

приверженность к карьере, стилю жизни и отношениям. Стоит заметить, что сами чайлдфри не 

однородны по своему составу, отличаются своими взглядами на материнство и семью в целом. 

Это очень многообразная категория, которая включает в себя женщин с самыми различными 

социальными, экономическими, культурными и психологическими характеристиками. Однако, 

прежде чем приступить к их характеристике, следует сделать акцент на том, что есть трудности 

с однозначной интерпретацией и соотношением таких терминов как «чайлдфри» и 

«добровольная бездетность». Так, отечественный социолог И.В. Ломакин в своей работе 

анализирует семантические границы двух этих понятий и акцентирует внимание отечественных 

исследователей на том, что «в дальнейшем при изучении не-родительства использовать термин 

«добровольно бездетные», в то время как «чайлдфри» в качестве научной категории сохраняет 

свою актуальность только для более узкой группы» [Ломакин, 2019], так как категория 

«добровольно бездетные» вмещает как тех, кто стремится самоутвердиться через сообщество 

единомышленников, так и тех, кто предпочитает не производить потомство по какой-либо 

личной причине». Основное отличие, по мнению автора, заключается в том, что категория 

«чайлдфри», во-первых, уже, чем категория «добровольно бездетные», и, во-вторых, для 

«чайлдфри» отказ от рождения детей – это добровольная репродуктивная стратегия, в то время 

как для «добровольно бездетных» – решение, связанное с аффективной составляющей. По 

нашему мнению, основная проблема заключается в том, что в русском языке нет слова, который 

бы дословно отражал английский термин “childfree”, поэтому людей без детей принято называть 

бездетными. Однако сама по себе категория «бездетные» неоднозначна и неоднородна, так как 

включает в себя людей, не имеющих детей по разным причинам. В рамках нашего исследования 

мы предлагаем рассмотреть психологические особенности и мотивы отказа от детей у женщин-

чайлдфри и женщин-чайлдхейт, так как обе эти группы часто сравнивают друг с другом.  

Основная часть 

Проанализировав работы отечественных психологов, можно выделить следующие 

психологические особенности женщин-чайлдфри: во-первых, в ценностно-смысловой сфере у 

них отсутствует категория «дети» [Перова, Кара, 2020], во-вторых, представители чайлдфри 

стереотипно характеризуются присущим им эгоизмом и индивидуализмом, однако есть 

исследования, доказывающие обратное: женщины-чайлдфри превосходят женщин, имеющих 

детей по показателю «ответственность» [там же], в-третьих, при анализе репродуктивных 

мотивов и установок психологи пришли к выводу о том, что личностная беспомощность влияет 

на репродуктивную стратегию отказа от детей [Коцубей, Пономарева, 2019], в-четвертых, 

женщины-чайлдфри чаще воспринимают общество негативнее, чем женщины, принявших 
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решение иметь детей [Перова, Кара, 2020], возможно, это вызвано тем, что представители 

группы чайлдфри чаще ждут негативного отношения к себе со стороны представителей 

аутгруппы. На наш взгляд, на данный момент недостаточно исследована возможная корреляция 

между добровольным отказом от деторождения и особенностями взаимоотношений в родовой 

семье представителей чайлдфри. Так, по мнению С. Форвард и Д.Ф. Глинн, нежелание 

становиться матерью может быть связано с отторжением матерью в детском возрасте, 

вследствие чего уже во взрослом возрасте человека преследует страх того, что дети «вырастут 

такими же неудачниками, как я» [Форвард, Глинн, 2022], т.е. они добровольно выбирают 

определенную репродуктивную стратегию, не приводящую к деторождению. Методики, 

которые используются учеными для анализа детско-родительских отношений, чаще 

предполагают исследование взгляда родителей на детей, и наоборот. Методик, которые бы 

позволяли опрашивать уже взрослых людей об их родовой семье – недостаточно, однако 

относительно недавно была стандартизирована методика – «Семейные эмоциональные 

коммуникации», авторы Холмогорова А.Б. и Воликова С.В., позволяющая оценить 

эмоционально-психологический климат в родительской семье и дисфункции в ней взрослыми 

людьми. Есть исследования, доказывающие, что благополучные взаимоотношения между 

матерью и дочерью положительно влияет на формирование готовности к материнству 

[Мостовая, 2015]. Филипова Г.Г. выделяет пять основных блоков готовности к материнству, к 

которым относит и адекватную модель родительства, на которую влияют в том числе и 

материнское отношение [Филиппова, 2005]. 

Чайлдхейт – люди, которые ненавидят детей, отказываются от любого контакта с ними и 

навязывают другим свою крайне агрессивную по сравнению с чайлдфри позицию. В настоящее 

время это менее изученная категория, чем чайлдфри (при анализе англоязычной литературы 

было установлено, что и там представителей чайлдфри исследует чаще). Можно сказать, что 

чайлдхейт – это реджекторы, по классификации Дж.Э. Виверс, так как тоже испытывают 

ненависть ко всему, что связано с детьми. Клименко Н.С. в своих работах анализировала 

феномен чайлдхейт (осознанная бездетность, сопровождающая нездоровым отношением к 

детям), определив его как «крайний структурный элемент детоненависничества самого 

концепта материнства» [Клименко, 2017].  

Также хочется упомянуть еще о двух категориях людей, не имеющих детей, которые на 

сегодняшний момент не так широко исследуются, как две предыдущие: чайлд-перхапс и 

чайлдлесс. Чайлд-перхапс – люди, «откладывающие рождение детей на более поздний срок, 

обусловленный карьерными устремлениями и другими мотивами» [Петрова, 2012]. Они могут 

оставаться в этом состоянии неопределенности длительное время или в конечном итоге принять 

решение, ориентируясь на свои личные убеждения и обстоятельства (это «постоянные 

откладыватели» в теории Дилан Нил и Хизер Джоши). Чайлдлесс – люди, которых нельзя 

отнести в категорию «добровольно бездетные», так как они хотят быть родителями, но не могут 

из-за физиологических проблем, препятствующих появлению детей.  

Проанализировав научную литературу англоязычного мира в рамках данного исследования, 

нами было выделено две основные тенденции, характеризующих, на наш взгляд, специфику 

подхода зарубежных ученых-исследователей к вопросу чайлдфри и материнства: 

 Во-первых, в работах прослеживается тенденция к рассмотрению вопроса о добровольной 

бездетности как о важной социальной роли, но при этом «не являющейся обязательным 

требованием для всех людей, а являющейся личной ответственностью и выбором каждого 

человека» [Fisher, 2022]. Авторы предлагают индивидуальный подход к принятию решения о 
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добровольной бездетности, практически не учитывая социокультурные и семейные ценности, 

но при этом не игнорируя их совсем. Также можно найти работы, в которых ученые проводят 

опрос среди пожилых женщин-чайлдфри и анализируют уровень их удовлетворенности 

жизнью, отмечая, что он находится на высоком уровне [Blackstone, Howard, 2020].  

Во-вторых, в зарубежных исследованиях данный вопрос рассматривается в контексте 

трансформации семьи и создании новый семейных форм, которые в нашей стране запрещены 

на законодательном уровне; «образование новых форм семьи приводит к росту числа 

позитивных родителей и хорошо приспособленных детей» [Golombok, 2022]. Если в 

отечественных исследованиях и общественном сознании российского общества, семьи, в 

которых, например, оба родителя мужского пола по-прежнему преимущественно вызывают 

недоумение и опасения [Ионцев, Субботин, 2018], как и в начале XX века, то среди зарубежных 

ученых – это не только логическое явление, связанное с общественными трансформациями, но 

и вполне оправданное.  

Также нами были обнаружены тенденции, которые, на наш взгляд, роднят подход к вопросу 

чайлдфри и материнства у отечественных и зарубежных авторов: 

Во-первых, материнство рассматривается в контексте «ограничения личной свободы 

женщины» [Дуглас, 2004]. В зарубежных источниках принято говорить о трудностях, 

сопровождающих материнство, о влиянии наличия детей на другие сферы жизни женщины и о 

том, что материнство уже не является естественным состоянием для женщины [Bartlett, 1994]. 

Несмотря на то, что в нашей стране образ материнства и представления о нем по большей части 

по-прежнему идеализированы (о чем будет сказано далее), есть работы, отражающие идеи того, 

что идеализация материнства и образ «идеальной матери» может приводить к различным 

семейным кризисам [Клецина, Иоффе, 2019; Микляева, Румянцева, 2018].  

Во-вторых, как среди отечественных исследователей, так и зарубежных [Barret, 2022], есть 

единое мнение относительно важности создания общественных ресурсов и условий при 

подготовке к родительству. О.Г. Исупова в статье, опубликованной еще в 2013 году, отмечала, 

что материнский капитал никак не способствует поднятию рождаемости, так как не покрывает 

нужд людей, поэтому добровольная бездетность стала широко распространяться в России 

[Исупова, 2013].  

Таким образом, все процессы, происходящие в институте семьи, имеют определенное 

отражение в социальных представлениях о материнстве, замужестве и детях у людей разных 

социальных групп. А.В. Брушлинский, раскрывая теорию «социальных представлений» в 

понимании С. Московичи, пишет: «это общественное обыденное сознание, в котором очень 

сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла различные убеждения (отчасти 

иррациональные), идеологические взгляды, знания, собственно наука, раскрывающие и во 

многом составляющие социальную реальность» [Московичи, 1998]. Исследование социальных 

представлений является эффективным способом для изучения отношения социальных групп к 

общественным явлениям. В России исследование социальных представлений о материнстве 

представлено в работах многих отечественных ученых: Клециной И.С., Иоффе И.В., Микляевой 

А.В., Румянцевой П.В., Разиной Н.В., Еремеевой А.И., Филипповой Г.Г., Мерзляковой С.В., 

Голубевой М.Г., Бибарсовой Н.В., Полутовой М. А, Жанбаз О.О, Рамазановой И.В., Клименко 

Н.С., Пономаревой Е.В., Клепцовой Е.Ю. и т.д. 

Во-первых, материнство традиционно рассматривается в рамках гендерного подхода, 

сущностное содержание которого раскрывается в термине «гендерное неравенство», т.е. 

«социально и культурно сконструированное неравенство по признаку пола» [Клецина, 2022]. 
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Исходя из этого у мужчин и женщин есть определенные роли и правила, которых они должны 

придерживаться, отхождение же от них может привести к страху непринятия со стороны 

общества [Liss, Schiffrin, Rizzo, 2013]. Так, материнство принято рассматривать как 

неотъемлемую часть жизни женщины, как ее естественное состояние [Микляева, Румянцева, 

2018; Клепцова, 2020]. Клецина И.С и Иоффе И.В выделяют две модели женского поведения: 

традиционную и современную (эгалитарную), в рамках которых были рассмотрены следующие 

нормы, объединенные в три группы: во-первых, отношение женщин к замужеству и 

материнству, во-вторых, поведение женщин в ситуациях межличностного взаимодействия, и, в-

третьих, забота женщин о своей внешности [Клецина, Иоффе, 2019]. В рамках нашего 

исследования остановимся на рассмотрении отношения женщин к материнству. Так, в 

традиционной модели «женщина обязательно должна быть хорошей матерью, женой и 

хозяйкой», в современной же модели материнство не теряет своей значимости, однако 

«материнством и замужеством не исчерпывается смысл ее жизни» [там же, 5-10], девочек хвалят 

за материнское поведение, и данную модель уже взрослые женщины отыгрывают со своими 

партнерами в дальнейшем [Иоффе, 2009]. Материнство влияет и на профессиональную 

идентичность женщины: беременных женщин «начинают воспринимать не как эффективных 

профессионалов, а исключительно как будущих матерей», хотя для самой женщины работа 

остается важным составляющим своего «Я» [Микляева, Румянцева, 2018]. Несмотря на то, что 

со стороны государства матерям положены льготы со стороны государства, их выплаты ложатся 

на плечи работодателя, поэтому женщина воспринимается как невыгодный сотрудник 

[Сбитнева, 2009]. Согласно последним исследованиям, современная молодежь отмечает, что в 

настоящее время женщина не может быть ограничена исключительно ролью матери, что 

параллельно она может развиваться и в профессиональной деятельности [Мерзлякова и др., 

2021]. Однако нельзя сказать, что отношения между супругами в современных семьях перестали 

носить традиционный характер, т.к. материнство для девушек по-прежнему процесс 

самостоятельный [Вагапова, 2015], т.е. в данном случае женщина продолжает придерживаться 

традиционной роли, несмотря на то, что партнерская модель взаимоотношений, по мнению 

некоторых авторов, должна быть основной в отношениях между мужчинами и женщинами. В 

пользу традиционной модели также говорит тот факт, что в качестве идеального партнера 

девушки видят «сильных, решительных и уверенных в себе мужчин», а мужчин привлекают 

«дружелюбные, спокойные, справедливые и честные женщины» [Приходько, 2016]. Таким 

образом, мы видим определенные противоречия: с одной стороны, общество признает право 

женщины на реализацию себя не только в сфере материнства, но с другой стороны, от нее по-

прежнему продолжают ожидать поведения, характерного еще при патриархальном обществе.  

Во-вторых, материнство идеализируется. В некоторых работах, особенно 

культурологических, материнство воспринимается как то, без чего у женщины не может быть 

полноценного развития [Елисеева, 2018], а материнская любовь воспринимается как блаженство 

и то, что беспрекословно есть в каждой женщине. По нашему мнению, такие представления о 

материнстве влекут за собой две основные проблемы: оправдание детьми своих матерей, 

приносящим им страдания, и серьезные внутриличностные конфликты, связанные с 

несоответствием своего поведения общепризнанным идеализированным стандартам в глазах 

самих женщин. Идеализация материнства может служить оправданием в глазах ребенка 

насилия, в том числе и физического, потому что мать по определению способна на любовь, 

защиту и ласку [Форвард, Глинн, 2022]. Несоответствие общепризнанным идеалам материнства 

может привести к «страху материнства» [Клецина, Иоффе, 2019] или такому расстройству как 
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«послеродовая депрессия», которой, по результатам отечественных исследователей, 

подвержены довольно большой процент женщин. Несмотря на то, что испытывать подавленное 

состояние после рождения ребенка – это нормально, для некоторых женщин злость и усталость 

воспринимаются не как вариант этой самой нормы, а как девиация, в результате чего женщина 

считает себя неполноценной и неподготовленной для материнства. Данная амбивалентность: 

«неидеальная мать в глазах общества» может негативно влиять на дальнейшие 

взаимоотношения между матерью и ребенком, тем самым приводя к трудностям в преодолении 

первой стадии развития и формировании «базового доверия к миру».  

В-третьих, культура определяет специфику социальных представлений о материнстве. 

Россия – многонациональная страна, в которой социальные представления о материнстве будут 

неоднородными: так, для женщин, исповедующих ислам, образ ребенка преимущественно 

положительный, а аборт считается смертным грехом; для женщин-христианок образ ребенка 

либо отсутствует, либо носит нейтральный характер, зато образ материнства носит 

преимущественно положительный характер, аборт же является допустимым по ряду причин; 

для женщин-буддисток ситуация материнства зависит от окружения, а аборт не является 

убийством, если он не проходит на последнем сроке [Разина, 2012].  

Таким образом, женщины-чайлдфри не вписываются в традиционную модель материнства, 

поэтому со стороны общества они воспринимаются как безответственные и эгоистичные. 

Стереотипно считается, что и отношение к материнству у них преимущественно негативное, 

однако, по нашему мнению, сама группа чайлдфри неоднородна, следовательно, и социальные 

представления о материнстве будут неоднозначными.  

Метод исследования 

Методологической основой данного исследования является структурный подход Ж.-К. 

Абрика, согласно которому ядро социальных представлений устойчиво и базируется на базовых 

нормах и ценностях, а периферия имеет тенденцию к изменениям [Емельянова, Шмидт, 2021]. 

В качестве метода, позволяющего собрать информацию о структуре социальных представлений 

для дальнейшего исследования, был использован метод словесных ассоциаций. Для анализа 

полученных результатов была использована техника «прототипического анализа» Пьера 

Вержеса, позволяющая разделить полученные ассоциации на 4 области [Verges, 1994]. Для 

отнесения ассоциации к определенной области нужно определить два показателя: частота 

ассоциации и ее средний ранг (пересечение этих двух показателей в медиане и дает основание 

для отнесения ассоциации к определенной области). Так, для попадания в ядро ассоциация 

должна иметь высокую частоту встречаемости и низкий средний ранг, для попадания в 

периферию – низкую частоту встречаемости и высокий средний ранг. Для определения в 

первую буферную зону, ассоциация должна упоминаться не часто, но в первую очередь, для 

определения во вторую буферную зону – часто, но не в первую очередь. Хочется отметить, что 

буферные зоны являются зонами потенциальных изменений в структуре социальных 

представлений.  

Процедура и результаты исследования 

Исследование было направлено на исследование структуры социальных представлений о 

материнстве у женщин-чайлдфри и женщин, принявших решение иметь детей. Респондентам 

предлагалось написать 5 ассоциаций на термин «материнство». В исследовании приняли 



324 Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches. 2023, Vol. 12, Is. 2A 
 

Anastasiya V. Nikiforova 
 

участие 49 женщин, определяющих себя как чайлдфри, и 60 женщин, принявших решение иметь 

детей. На первом этапе исследования ассоциации, близкие по значению, были объединены в 

более обобщенные понятия. Например, в понятие «деторождение» вошли такие ассоциации как 

грудь, беременность, роды, младенец и т.д., в понятие «физическое неудобство» – боль, 

усталость, недосып, бессонница и т.д. Всего в ходе исследования было получено 545 

ассоциаций, на основании этого нам удалось выделить группы ассоциаций.  

Обобщенные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Группировка ассоциаций женщин-чайлдфри и женщин, 

принявших решение иметь детей, понятия «материнство» 

Группы ассоциаций Ассоциативный ряд понятия «материнство» 

Эмоционально – 

чувственная сфера 

Эмоционально-чувственный дискомфорт (беспокойство, безысходность, 

безнадежность, убожество, бессилие, тревога, разочарование, кошмар, 

самоущемление, грустно, тошно, страшно, стресс) 

Эмоционально-чувственный комфорт (счастье, радость, нежность) 

Любовь 

Терпение  

Принятие 

Физический 

дискомфорт 

Физическое неудобство (дискомфорт, усталость, бессонница, боль, 

недосып, шумно, оры, крики, визги, болезнь, бессонные ночи) 

Трудности (труд, трудно, тяжесть, бремя) 

Взаимосвязь с 

ребенком 

Ответственность 

Взаимодействие с ребенком (уход, воспитание, забота) 

Деторождение (беременность, роды, грудь, пеленки, младенец, ребенок, 

пополнение, игрушка) 

Продолжение рода 

Семья Семейные взаимоотношения (быт, партнер, муж, семья, жилье, квартира, 

дом, брак, родители, стирка, готовка, развод, алименты, папа, мама, родня) 

Поддержка (помощь в решении проблем, помощь, поддержка) 

Ресурсы Временные ресурсы (время) 

Материальные ресурсы (затраты, вложения) 

 

В эмоционально-чувственную сферу входят ассоциации, описывающие аффективное 

отношение к материнству. Эмоционально-чувственная сфера представлена в виде двух 

основных составляющих: «эмоционально-чувственный дискомфорт» (безысходность, 

безнадежность, бессилие и т.д.) и «эмоционально-чувственный комфорт» (счастье, радость, 

нежность, любовь). Также сюда входят термины, описывающие факт принятия материнства и 

своего нового положения. 

Физический дискомфорт определяют термины, отражающие физическое недомогание 

(усталость, боль, недосып и т.д.). 

В группу ассоциаций, отражающих взаимосвязь с ребенком, входят термины, 

характеризующие внимание к нуждам ребенка (уход, забота, воспитание), определяющих 

зависимость от ребенка (ответственность), а также термины, определяющих процесс 

деторождения (беременность, роды, грудь и т.д.). 

Семья определяется через термины, отражающие семейные взаимоотношения, которые 

можно разделить на две подгруппы: взаимоотношения с представителями родовой семьи 

(родители), взаимоотношения с партнером (муж, брак, развод и т.д.), а также термины, 

относящиеся стереотипно к семейной атрибутике (быт, дом, жилье и т.д.). 

Ресурсы определяются затратами в финансовом плане (затраты, вложения) и временными 
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затратами. 

Полученные результаты были определены в соответствующие области в зависимости от 

частоты встречаемости и среднего ранга. В таблице 2 отражена структура социальных 

представлений о материнстве у женщин-чайлдфри, а в таблице 3 отражена структура 

социальных представлений о материнстве у женщин, принявших решение иметь детей. 

Таблица 2 - Структура социальных представлений о материнстве у женщин, 

определяющих себя как чайлдфри  

Структура социальных 

представлений 

(n=49) 

Условия включения 

понятия в ту или иную зону 

социальных представлений 

Включенные в структуру 

социальных представлений 

понятия 

Зона ядра социальных 

представлений 

Частота встречаемости ≥ 7,5 

Средний ранг <7,5 

Ответственность (27;1) 

Семейные взаимоотношения (17;2) 

Физическое неудобство (15;3) 

Взаимодействие с ребенком (14;4) 

Эмоционально-чувственный 

дискомфорт (11;5) 

Любовь (10;6) 

Буферная зона социальных 

представлений  

Частота встречаемости <7,5 

Средний ранг <7,5 

Трудности (7;7)  

 

Частота встречаемости ≥ 7,5 

Средний ранг ≥ 7,5 

Деторождение (8;8) 

Периферическая система 

социальных представлений 

Частота встречаемости <7,5 

Средний ранг ≥ 7,5 

Терпение (4;10,5) 

Временные ресурсы (4;10,5) 

Материальные ресурсы (4;10,5) 

Поддержка (4;10,5) 

Принятие (3;13,5) 

Долг (3;13,5) 

 

Зона ядра социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри отражена в 

следующих терминах: ответственность, семейные взаимоотношения, физическое неудобство, 

взаимодействие с ребенком, негативные эмоционально-чувственный дискомфорт, любовь. 

Анализируя ядро социальных представлений, стоит отметить следующие моменты: 

Во-первых, ядро социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри отражает 

необходимость постоянного контакта с ребенком: уход, воспитание, забота. Учитывая 

специфику данной группы, можно предположить, что забота в данном контексте определяется 

не как то, что граничит с любовью, а как вынужденная необходимость взаимодействия. Эту же 

тенденцию определяет и термин ответственность, характеризующий непосредственную 

зависимость от объекта, и тем самым ограничивающим свободу действий. Чаще всего, причем 

в первую очередь, респонденты упоминали именно эту ассоциацию. Также ответственность 

можно проинтерпретировать как нежелание становиться родителем при невозможности 

должным образом обеспечивать ребенка. Однако такой вывод противоречит стереотипному 

представлению о чайлдфри как исключительно эгоистичных людях и результатам некоторых 

исследований (о которых было написано ранее).  

Во-вторых, ядро социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри 

характеризуется определенной амбивалентностью в эмоционально-чувственной сфере. С одной 

стороны, материнство для данной социальной группы – негативное эмоциональное 

переживание, которое характеризуется тревогой, безнадежностью своего положения, бессилием 

и беспокойством, а с другой – любовью. Это можно проинтерпретировать следующим образом: 
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женщины, определяющие себя как чайлдфри, говорят о нежелании рожать детей, но при этом 

отмечают, что могут взаимодействовать с ними при необходимости, не испытывая при этом 

ненависти. Также материнство для чайлдфри – это физический дискомфорт, который 

появляется при взаимодействии с детьми и влияющий на общее состояние здоровья. 

В-третьих, представители данной социальной группы акцентируют внимание и на семейных 

взаимоотношениях, сюда, в первую очередь, относятся их отношения с родителями и 

собственным партнером.  

Буферная зона изменений социальных представлений о материнстве отражена в следующих 

терминах: трудности, деторождение. Данные термины, в целом, отражают общую тенденцию 

отношения к материнству со стороны женщин-чайлдфри: материнство – то, что воспринимается 

как труд и тягость. Также сами чайлдфри акцентируют внимание на том, что их пугает все, что 

связано с процессом родов и последующим уходом за ребенком.  

Периферия социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри отражена в 

следующих терминах: терпение, временные ресурсы, материальные ресурсы, поддержка, 

принятие, долг. Собственно, периферическая зона позволяет конкретизировать ядро 

социальных представлений, а также является связующим элементом между ядром и жизненном 

ситуацией, в отношении которого вырабатывается это представление. Благодаря периферии, 

социальные представления имеют тенденцию к изменчивости.  

В целом, можно отметить, что периферию социальных представлений о материнстве у 

женщин-чайлдфри трудно трактовать однозначно. С одной стороны, в нее входят термины, 

характеризующие ресурсы, с другой – отражающие принятие реальности и обязательство, а 

также взаимопомощь и способность переносить трудные обстоятельства. 

Таблица 3 - Структура социальных представлений о материнстве у женщин, 

принявших решение иметь детей 

Структура социальных 

представлений 

(n=60) 

Условия включения 

понятия в ту или иную зону 

социальных представлений 

Включенные в структуру 

социальных представлений 

понятия 

Зона ядра социальных 

представлений 

Частота встречаемости ≥ 12 

Средний ранг <8 

Любовь (41;1) 

Взаимодействие с ребенком (34;2) 

Ответственность (29;3) 

Эмоционально-чувственный 

комфорт (28;4) 

Деторождение (23;5) 

Семейные взаимоотношения (21;6) 

Трудности (12;7) 

Буферная зона социальных 

представлений  

Частота встречаемости ≥ 12 

Средний ранг ≥ 8 

Физическое неудобство (12;8)  

 

Периферическая система 

социальных представлений 

Частота встречаемости <12 

Средний ранг ≥ 8 

Эмоциональный дискомфорт (7;10) 

Терпение (5;11) 

Продолжение рода (4;12) 

Признание (3;14) 

Понимание (3;14) 

Неготовность (3;14) 

 

Зона ядра социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри отражена в 

следующих терминах: любовь, ответственность, эмоционально-чувственный комфорт, 

деторождение, семейные взаимоотношения, трудности.  
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В целом, в ядро социальных представлений о материнстве у женщин, принявших решение 

иметь детей, в основном вошли термины, отражающие позитивное отношение к данному 

явлению в отличие от ядра социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри, 

отражающего амбивалентное эмоциональное отношение к материнству с наличием терминов, 

иллюстрирующих дискомфорт. В социальной группе женщин, принявших решение иметь детей, 

термин любовь – преобладающий термин (он встречался чаще всего и в первую очередь).  

В ядре социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри и женщин, 

принявших решение иметь детей, есть совпадения. Так, обе группы акцентировали свое 

внимание на термине ответственность, а также на терминах, отражающих процесс 

деторождения, семейных взаимоотношений и взаимодействий с ребенком (в группе женщин, 

принявших решение иметь детей, ассоциации, отражающие данный термин, встречались 

значительно чаще).  

Единственный термин, отражающий дискомфорт данного явления у женщин, принявших 

решение иметь детей, это трудности. 

Буферная зона изменений социальных представлений о материнстве отражена в следующих 

терминах: физический дискомфорт. Данный термин отражает возможные физические 

неудобства, которые могут появиться после рождения ребенка. В отличие от чайлдфри, у 

женщин, принявших решение иметь детей, данный термин находится в буферной зоне с 

тенденцией перехода в другую зону социальных представлений. 

Периферия социальных представлений о материнстве у женщин, принявших решение иметь 

детей, отражена в следующих терминах: эмоциональный дискомфорт, терпение, продолжение 

рода, признание, понимание, неготовность. В отличии от периферии социальных представлений 

о материнстве у женщин-чайлдфри, в периферии этой социальной группы не представлены 

термины, отражающие финансовые и временные затраты, а также есть термин, присутствующих 

у чайлдфри в ядре социальных представлений – эмоциональный дискомфорт. Однако есть и 

совпадения в термине – терпение, и новые термины, которые не отмечали женщины-чайлдфри 

– продолжение рода, понимание и неготовность. 

Заключение 

Структура социальных представлений о материнстве у женщин-чайлдфри и женщин, 

принявших решение иметь детей, различается:  

В основе социальных представлений у женщин-чайлдфри лежит термин ответственность, у 

женщин, принявших решение иметь детей, - любовь.  

У женщин-чайлдфри отношение к материнству характеризуются амбивалентностью в 

эмоционально-чувственной сфере, в отличие от женщин, принявших решение иметь детей, у 

которых преобладает позитивное эмоциональное отношение к материнству.  

Социальные представления о материнстве у женщин, принявших решение иметь детей, 

также чаще определяются терминами, связанными с уходом за ребенком, в отличие от женщин, 

определяющих себя как чайлдфри.  

Женщины-чайлдфри, в отличие от женщин, принявших решение иметь детей, акцентируют 

свое внимание на физическом неудобстве, которое может принести рождение ребенка. 

Представительницы обеих социальных групп акцентируют свое внимание на таком термине 

как ответственность (в группе чайлдфри этот термин самый преобладающий), что может 

говорить о том, что вне зависимости от отношения к материнству, молодые женщины относятся 
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к данному феномену как к очень важному событию в их жизни. Однако при анализе данного 

термина возникает трудность, о которой уже было упомянуто раньше: исходя из специфики 

группы чайлдфри ответственность в контексте материнства, с одной стороны, может быть 

проинтерпретирована как то, что обременяет и не дает свободы, а с другой – как слишком 

ответственное явление, к которому нужно быть готовым.  

Также и женщины-чайлдфри, и женщины, принявшие решение иметь детей, включили в 

ядро социальных представлений ассоциации, отражающие семейные взаимоотношения, что 

можно свидетельствовать о том, что партнерские отношения не находятся на последнем месте 

для молодых женщин в вопросах материнства.  
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Abstract 

The article presents the results of a comparative study of the structure of social ideas about 

motherhood in women who define themselves as childfree and women who have decided to have 

children. To determine the structure and content of social representations, the respondents were 

asked to write five associations to the term “motherhood”, after which the results of the study were 

processed using the method of content analysis, as well as the technique of "prototypical analysis" 

by P. Vergès, which made it possible to determine the core and periphery of social ideas about 

motherhood in childfree women and women who have decided to have children, as well as the zone 

of potential changes in these ideas. The research shows that the structure of social ideas about 

motherhood in childfree women and women who have decided to have children is different. At the 

heart of social representations among childfree women is the term responsibility, for women who 

have decided to have children, it is love. In childfree women, the attitude towards motherhood is 

characterized by ambivalence in the emotional and sensory sphere, in contrast to women who have 

decided to have children, in whom a positive emotional attitude towards motherhood prevails. 
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