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Аннотация
Одной из современных тенденций российского общества является сознательный отказ от деторождения, получивший название 
осознанной бездетности, набирающий популярность в настоящее время. 
Трансформация института семьи и семейно-брачных отношений способствует пересмотру традиционных семейных ценностей, ко-
торые неизбежно приводят к появлению системы индивидуальных ценностей с возможностью личностной самореализации, форми-
рующие в сознании людей устойчивые представления о снижении социальной значимости ценности деторождения и родительства, 
связанные в том числе с существенными изменениями гендерного дисплея, определяющий характер и  масштабы сознательного 
отказа от деторождения по гендерному признаку, выявляющее степень распространения данного социального феномена в услови-
ях современного общества. 
Во многом этому способствует уровень образованности современных женщин, которые, наряду с мужчинами, имеют равные воз-
можности в достижении высокого уровня профессионального и карьерного роста, формирующие устойчивые представления о сте-
пени важности личностной самореализации над ценностью деторождения, что влечёт за собой серьёзную трансформацию ре-
продуктивного поведения современной женщины, ориентированной на отказ от рождения детей. При этом характер социальных 
установок и мотивация сознательной бездетности носит выраженный индивидуальный характер и зависит от ценностных предпо-
чтений индивида. 
Цель данного исследования вызвана серьёзным научным интересом к проблеме сознательной бездетности в современных услови-
ях, являющейся результатом глубоких трансформационных процессов в сфере семейно-брачных отношений. 
В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: проанализировать систему ценностей, оказывающей влияние на 
формирование феномена сознательной бездетности в современных условиях; рассмотреть основные причины осознанного отказа 
от деторождения; выявить степень влияния профессионального роста личности на выбор осознанной бездетности на современном 
этапе.
Следует отметить, что феномен осознанной бездетности не всегда вызывает негативные эмоции со стороны социума, формируя 
лояльное отношение к бездетным семьям, как проявление определённой социальной нормы, отражающей новый формат семей-
но-брачных отношений в условиях трансформации института современной семьи. 
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Введение. Современное состояние института 
семейно-брачных отношений, характеризующее-
ся кризисными явлениями, является результатом 
глубоких трансформационных изменений соци-
окультурных и семейных ценностей общества, 
свидетельствующее о снижении значимости тра-
диционных ценностей и появлении новых, мо-
дернистских принципов поведения и ценностных 
установок в социуме. 

В этих условиях происходит размывание 
общепринятых норм и правил поведения, ду-
ховно-нравственных ценностей, составлявших 
социокультурное пространство общества, вы-
ражающееся в смене форм современной семьи, 
повлекшее за собой увеличение количества раз-
водов, и как следствие, появление многообразия 
незарегистрированных брачных форм и внебрач-
ной рождаемости, способствующих снижению 
уровня социальной значимости института тради-
ционных семейно-брачных отношений.

Отсутствие желания иметь детей по причине 
стремления к высокому социальному и професси-

ональному статусу, конкурирующий с процессом 
деторождения, делает невозможным выполнение 
своих репродуктивных функций, значимость ко-
торых уменьшается в настоящее время. Подобные 
тенденции в современном обществе, характери-
зующиеся нежеланием иметь семью и детей полу-
чило название сознательной бездетности. 

Актуальность темы исследования обуслов-
лена современными тенденциями в сфере семей-
но-брачных отношений, связанные с появлением 
многообразия форм и моделей современной се-
мьи, способствующие снижению значимости 
ценностей родительства и деторождения, фор-
мирующие феномен сознательной бездетности, 
набирающая популярность в современном обще-
стве, как свидетельство размывания базовых цен-
ностей института семьи на современном этапе. В 
силу недостаточного внимания к данной пробле-
ме в отечественной науке, рассмотрение феноме-
на сознательной бездетности требует глубокого, 
социологического анализа, с применением раз-
личных методологических подходов, обеспечива-
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ющие всесторонний характер исследуемой про-
блемы.

Цель исследования: выявить основные при-
чины сознательного отказа от рождения детей в 
современных условиях. В соответствии с целью 
исследования были поставлены и решены следу-
ющие задачи: рассмотреть и выявить специфику 
формирования сознательной бездетности на со-
временном этапе; проанализировать степень из-
ученности данной проблемы, характеризующаяся 
спецификой формирования ценностных устано-
вок, повлиявших на становление данного соци-
ального феномена; провести социологический 
анализ для выявления основных причин форми-
рования сознательной бездетности в современ-
ных условиях. 

Методологическую базу исследования со-
ставили труды отечественных и зарубежных учё-
ных, изучавших различные аспекты сознательной 
бездетности в сфере семейно-брачных отноше-
ний. Методологическую основу статьи составили 
структурно-функциональный и системно-цен-
ностный подходы, а также методы сравнения, 
наблюдения, анкетирования, и интервью, позво-
ляющие проанализировать тему исследования в 
соответствии с заданной целью. 

Изучению проблем осознанной бездетности по-
священы исследования: О.О. Жанбаз [3], М.А. Полу-
това [6], М.М. Бичарова [1], характеризующих без-
детность как социальный феномен. 

Ряд исследователей: О.А. Камзина [4], Н.Ю. Са-
мыкина [9], Т.М. Дадаева [2] рассматривают созна-
тельную бездетность – как результат трансформа-
ционных процессов института современной семьи.

Особое место в анализе современных тенден-
ций формирования феномена социальной без-
детности занимают методологические подходы, к 
числу которых следует отнести:

1. «Теория гендерного равенства», предло-
женная П. Макдональдом [5], в основе которой 
лежит принцип гендерного равенства, обеспечи-
вающий рост рождаемости в обществе, в то время 
как гендерное неравенство, по его мнению, спо-
собствует формированию сознательной бездет-
ности и падению рождаемости в обществе.

2. «Теория избегания рисков», обосновываю-
щая причины снижения рождаемости в обществе 
наличием социально-экономических проблем в об-
ществе, формирующее неопределенное состояние 
личности в вопросах необходимости деторожде-
ния в условиях неблагоприятной экономической 
ситуации, что, в свою очередь, требует поддержки 
со стороны органов государственной власти.

3. «Теория рационального выбора» опреде-
ляет время как главный фактор формирования 
благосостояния современной семьи, для кото-

рой деторождение требует большого количества 
времени, и представляет собой определённую со-
циальную угрозу для семьи, в условиях которой 
личность не имеет возможности для создания 
своей успешной профессиональной деятельно-
сти. В этом случае последователи данной теории 
предлагают сократить материальные расходы на 
содержание и развитие ребёнка, тем самым вы-
звать определённую мотивацию для повышения 
рождаемости в стране.

4. «Теория предпочтений», позволяющая ка-
ждому человеку определить самостоятельно свою 
систему ценностей. 

Заслуживает внимания концепция Д. Постона 
и К. Трента [7], рассматривающая феномен созна-
тельной бездетности во взаимосвязи с уровнем 
социально-экономической ситуации в стране, 
считая, что добровольная или сознательная без-
детность характерна для высокоразвитых госу-
дарств, где женщина наравне с мужчиной может 
создать успешную карьеру и обеспечить себе вы-
сокий социальный статус. Вынужденная бездет-
ность является особенностью развивающихся 
стран, для которых уровень жизни населения в 
целом достаточно низкий.

Следуя теории предпочтений британского 
социолога К. Хаким, в каждом поколении поряд-
ка 20 % женщин будут оставаться бездетными. 
Данные прогнозы связаны с современными об-
щественными сценариями, где около 20 % пред-
почитают роль карьеристки, жертвуя семейными 
ценностями [11: 349-350]. Во многом этому спо-
собствовало появление современных способов 
контрацепции, позволивших планировать либо 
вовсе откладывать рождение детей.

Согласно исследовательской теории Р. Симпсо-
на репродуктивная революция позволила в неко-
тором смысле совмещать родительство и заня-
тость [10]. 

В отечественной науке сложились два проти-
воположных взгляда на процесс формирования 
сознательной бездетности в современных усло-
виях. Часть исследователей связывают появление 
данного социального феномена с модернизаци-
онными процессами, происходящими в области 
традиционных семейных ценностей. 

Иную исследовательскую позицию высказы-
вают те, кто считает, что феномен сознательной 
бездетности является свидетельством кризисных 
проявлений института семьи в целом, способ-
ствующий снижению ценностной составляющей 
в системе общепринятых норм и правил, при 
этом сам процесс бездетности всё больше харак-
теризуется как социальный феномен. 

Так, исследователи Н.П. Романова и И.В. Пе-
трова обращают внимание на то, что дестабили-
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зация репродуктивного поведения семьи вызвана 
«кризисными явлениями и экзистенциальным ва-
куумом» в условиях современного общества [8].

Анализ научной литературы по теме исследо-
вания выявляет основные причины современной 
бездетности: одна из них связана с медицинскими 
показаниями, по результатам которых партнёры 
не могут иметь детей, а вторая – как результат 
осознанного отказа семейной пары от рождения 
детей. В этом случае нам представляется необхо-
димым рассмотрение данной темы в контексте 
ценностных предпочтений мужчин и женщин ре-
продуктивного возраста для анализа сложившей-
ся проблемы.

В связи с этим следует подчеркнуть, что про-
цесс формирования сознательной бездетности 
набирает популярность в современном обществе, 
характеризующийся тенденцией роста системы 
индивидуальных ценностей и потребностей чело-
века, в условиях постиндустриального общества, 
в котором видоизменяется представление людей 
о традиционных семейных ценностях, на смену 
которым приходят западные ценности, основан-
ные на приоритете индивидуальных ценностей, и 
праве свободного выбора ценностных установок, 
выражающиеся в личностной самореализации, и 
выбором форм семейно-брачных отношений.

Об этом свидетельствуют и данные лаборато-
рии исследований демографии и миграции Ин-
ститута социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС: «изменение доли бездетных россиян (в 
возрасте от 18 до 44 лет), которые не хотят обза-
водиться детьми: в 2015 г. было 5 %, в 2017 – уже 
10 %, а в 2020 г. доля добровольно бездетных до-
стигла 22 %»1. 

На наш взгляд, к современным тенденциям, 
оказавшим существенное влияние на формиро-
вание сознательной бездетности, следует отнести:

■ стремление к профессиональному и карьер-
ному росту, формирующее особый взгляд на цен-
ность деторождения, заключающееся в нежела-
нии пренебрегать карьерой ради детей;

■ желание личностной самореализации и до-
стижение высокого социального статуса в обще-
стве, требующее большого количества времени, в 
условиях которого не остаётся времени на рожде-
ние и воспитание детей;

■ отказ от деторождения по причине созна-
тельного выбора в пользу осознанного одиноче-
ства;

■ более позднее вступление в брак, формиру-
ющее устойчивое представление брачных партнё-
ров в нежелании иметь детей в силу определён-
ных возрастных и физиологических факторов;

1 Доля бездетных россиян, которые не хотят обзаво-
диться детьми, достигла 22 %. URL: https://news.myseldon.
com/ru/news/index/243761147 (дата обращения: 12.08.2021).

■ наличие определённых медицинских пока-
заний, согласно которым процесс деторождения 
становится невозможным;

■ увеличение количества разводов в моло-
дежной среде и отказ от статуса официального 
брачного союза, способствующие появлению дан-
ного социального феномена, который в силу ряда 
объективных причин ещё мало изучен.

С целью выявления основных причин форми-
рования сознательной бездетности в современ-
ных условиях нами было проведено пилотное со-
циологическое исследование в феврале 2020 года, 
в котором принимали участие жители г. Майкопа, 
Республики Адыгея в возрасте от 18 до 45 лет в 
количестве 150 человек. Участники исследования 
были поделены на две возрастные группы. К пер-
вой группе были отнесены участники исследо-
вания в возрасте от 18 до 25 лет, основная часть 
которых представлена студенческой молодёжью, 
не состоящей браке, и вторую группу участников 
составили респонденты в возрасте от 25 до 45 лет, 
преимущественно, работающие и состоящие в 
официальном браке. 

Ответы респондентов на вопрос: «Является ли 
для вас семья основной ценностью?», распредели-
лись следующим образом: ценность современной 
семьи преобладает в возрастной категории от 25 
до 45 лет, и составляет 34 % у мужской части ре-
спондентов и 41 % у женской половины опрошен-
ных, в то время как молодые люди в возрасте от 18 
до 25 лет в подавляющем большинстве не считают 
для себя создание семьи основной ценностью, на 
что указали 17 % мужчин и 20 % женщин.

Практически единодушно высказали своё 
отношение отказом от рождения детей респон-
денты в возрастной категории от 18 до 25 лет, 
ответившие на вопрос: «Считаете ли вы, отказ от 
рождения детей оправданным?», определившие 
приоритет своих индивидуальных ценностей, 
противоречащий принципам традиционной се-
мьи и деторождения, о чём заявили 25 % со сторо-
ны мужской и 21 % женской части респондентов. 

На наш взгляд, более осознанно к этой про-
блеме отнеслись участники исследования в воз-
расте от 25 до 45 лет, среди которых количество 
респондентов уверенных в сознательном отка-
зе от рождения детей значительно меньше: 14 % 
мужчин и 12 % женщин, свидетельствующее о 
преобладании более устойчивой системы семей-
ных ценностей в данной возрастной категории.

Характеризующим фактором феномена со-
знательной бездетности на современном этапе 
стали ответы участников исследования относи-
тельно приоритета профессионального и карьер-
ного роста, высказавшихся убедительно в пользу 
перспективы карьерного роста и высокого соци-
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ального статуса в обществе, о чем заявили 38 % 
мужчин и 33 % женщин из возрастной категории 
от 18 до 25 лет, что вполне объяснимо с точки зре-
ния обучающейся молодёжи, стремящейся к вы-
сокому профессиональному росту.

Чуть меньше в количественном соотношении в 
сравнении с представителями возрастной группы 
от 18 до 25 лет преобладание профессионального 
роста и достижение определённого социального 
статуса отмечен среди участников исследования в 
возрасте от 25 до 45 лет, для которых степень со-
циальной значимости карьерного роста и дости-
жения определённых успехов в профессиональной 
деятельности продолжает играть важную роль в 
системе индивидуальных ценностей.

На вопрос о возможности существования се-
мьи без детей 20 % мужчин и 26 % женщин в воз-
расте от 18 до 25 лет высказались положительно, в 
этом же диапазоне: 23 % мужской и 22 % женской 
части респондентов в возрастной группе от 25 до 
45 лет выразили уверенность в том, что ценность 
деторождения не является основой современной 
семьи. 

Для более тщательного анализа особенностей 
сознательной бездетности в современных усло-
виях мы провели ряд индивидуальных интервью, 
участниками которого стали 10 человек: 6 жен-
щин и 4 мужчин из числа жителей г. Майкопа, 
в возрасте от 45 до 55 лет, которые сознательно 
отказались от рождения детей по разным причи-
нам. Им было предложено ответить на вопрос: «В 
чем заключаются основные причины сознатель-
ной бездетности в современных условиях?».

Анализ результатов нашего интервью пока-
зал, что семеро участников интервью, среди кото-
рых пятеро женщин и двое мужчин определили 
характер своей бездетности и отсутствия семьи 
вынужденным, по причине получения образо-
вания, повышения своего профессионального и 

социального статуса в обществе, приоритет кото-
рых способствовал откладыванию процесс всту-
пления в семейный союз с последующим рожде-
нием детей на более поздний срок.

Осознанный выбор в пользу бездетной жизни 
сделали четверо участников: две женщины и двое 
мужчин, для которых чувство индивидуальности, 
независимость и самодостаточность являются 
приоритетными ценностными установками, от-
ражающие главные ценности в их жизни: личную 
свободу и возможность самореализации. Приве-
дем выдержки из интервью:

Татьяна, 47 лет: «Я работаю в сфере государ-
ственной службы и достигла определённого про-
фессионального и социального статуса, что, со-
ответственно, отнимает у меня много времени. 
Я сознательно пошла на этот шаг, и не жалею об 
этом».

Марина, 52 года: «Для меня фактор личност-
ной самореализации в судебной сфере представ-
ляет самую главную ценность, для достижения 
которой я сознательно отказалась от семейной 
жизни и рождения детей. На сегодняшний день, 
меня всё устраивает!»

Выводы
Проведённое нами исследование в области 

сознательной бездетности позволило выделить 
несколько существенных факторов, оказавших 
влияние на причины появления этого социально-
го феномена:

■ наличие личной свободы и удовлетворение 
своих личных потребностей;

■ негативный опыт брачных взаимоотноше-
ний, формирующий чёткую систему внесемей-
ных ценностей, направленных на сознательную 
бездетность и одиночество;

■ возможность саморазвития и самореализа-
ции в современных условиях;

Таблица № 1 в % 
Table № 1 in per cent 

Значения Мужчины 
18-25 лет

Женщины 
18-25 лет

Мужчины 
25-45 лет

Женщины 
25-45 лет

Является ли для вас семья основной 
ценностью?

17 20 34 41

Считаете ли вы, отказ от рождения детей 
оправданным? 

25 21 14 12

Определяете ли вы для себя приоритет 
профессионального и карьерного роста 
над ценностью деторождения?

38 33 29 25

Возможна ли, на ваш взгляд, современная  
семья без детей?

20 26 23 22
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■ стремление к независимости и самодоста-
точности;

■ карьерный рост, способствующий опреде-
лённому социальному статусу в обществе.

Важной составляющей этих процессов, по 
нашему мнению, являются существенные изме-
нения в системе традиционных гендерных уста-
новок, что повлекло за собой деформацию ген-
дерных ролей в межличностном взаимодействии 
брачных партнёров, связанных с отсутствием 
желания иметь детей, недостаточно осознанное 
отношение к родительству, как ценности совре-
менной семьи, и формировании системы прио-
ритетных ценностей, подразумевающие их гра-
мотное распределение, исходя из собственных 
ценностных установок и убеждений. 

Согласно результатам нашего исследования 
для категории сознательно бездетных пар веду-
щие позиции в иерархии ценностей занимают 
социальный статус, карьерный рост и круг обще-
ния по интересам. Чаще всего, принятие решения 
об отказе рождения детей исходит от женщин 
репродуктивного возраста, не желающих отвле-
каться от карьеры и личностного роста ради де-
торождения и создания семьи. 

Мотивационная сфера у сознательно бездет-
ных супругов, особенно у женщин, отчётливо 
выражена, и чаще реализуется мотивом саморе-
ализации в профессиональной деятельности. По 
критериям профессиональной квалификации: 
успешности и уровня профессиональной подго-
товки бездетные женщины в сравнении с матеря-
ми оказываются более социально адаптирован-
ными2.

Таким образом, основными характеристиками 
феномена сознательной бездетности в современ-
ных условиях выступает приоритет индивидуаль-
ных ценностей над традиционными ценностями 
семейно-брачных отношений, способствующий 
преобладанию таких ценностных предпочтений, 
как: профессиональный и карьерный рост, высо-

2 Simpson R. Childbearing on Hold: A Literature Review. 
2006. Working Paper 1. Understanding Population Trends and 
Processes. University of Edinburgh.

кое качество жизни, основанное на финансовом 
благополучии и осуществлении стратегии само-
развития личности, занимающее значительную 
часть времени, способствующее формированию 
тенденции на осознанную бездетность в совре-
менных условиях. 

Следует отметить, что в настоящее время су-
щественно изменилось и отношение общества 
к феномену осознанной бездетности, которое 
стало более лояльным по отношению к тем, кто 
определил для себя приоритет личной свободы 
над ценностью деторождения и традиционными 
семейными ценностями. Однако наблюдается яв-
ное противоречие с тем, что современный подход 
к безбрачному состоянию партнёров и отказе от 
рождения детей, основанный на принципах толе-
рантности в отношении таких пар, находит некое 
порицание со стороны социума. Несмотря на это 
современные тенденции на увеличение количе-
ства людей, не планирующих деторождение, на-
бирают популярность в нашем обществе.

В этой связи необходимо формирование се-
мейно-информационной и демографической по-
литики государства, направленное на выявление 
особенностей формирования данного социального 
феномена, способствующее появлению устойчивой 
тенденции на сохранение осознанной бездетности, 
с целью грамотной и своевременной информиро-
ванности о ценности деторождения и семьи.

Учитывая малоизученный характер и неод-
нозначность в определении научных подходов к 
данному социальному феномену, имеющий высо-
кую степень актуальности в современных усло-
виях, изучение различных аспектов сознательной 
бездетности требует глубокого социологического 
анализа для выявления основных социальных 
факторов, формирующих данный социальный 
феномен, раскрывающие степень и масштабы 
распространения явления бездетности с целью 
сохранения традиционных основ семьи в совре-
менном российском обществе. 
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Abstract 
One of the modern trends of Russian society is the conscious refusal of childbearing, called conscious childlessness, which is gaining 
popularity at the present time. 
The transformation of the institution of the family and family-marriage relations contributes to the revision of traditional family values, which 
inevitably lead to the emergence of a system of individual values with the possibility of personal self-realization, forming in people's minds 
stable ideas about the decline in the social significance of the values of childbearing and parenthood, associated, among other things, with 
significant changes in the gender display, determining the nature and extent of conscious rejection of childbearing by gender, revealing the 
extent of the spread of this social phenomenon in the conditions of modern society. 
In many ways, this is facilitated by the level of education of modern women, who, along with men, have equal opportunities to achieve a high 
level of professional and career growth, forming stable ideas about the importance of personal self-realization over the value of childbearing, 
which entails a serious transformation of the reproductive behavior of a modern woman focused on giving up having children. At the same 
time, the nature of social attitudes and the motivation of conscious childlessness have pronounced individual characteristics and depend 
on the value preferences of the individual. 
The purpose of this study is caused by a serious scientific interest in the problem of conscious childlessness in modern conditions, which is 
the result of deep transformational processes in the field of family and marriage relations. 
In accordance with this goal, the following tasks are set: to analyze the value system that influences the formation of the phenomenon of 
conscious childlessness in modern conditions; to consider the main reasons for the conscious refusal of childbearing; to identify the degree 
of influence of professional growth of a person on the choice of conscious childlessness at the present stage.
It should be noted that the phenomenon of conscious childlessness does not always cause negative emotions on the part of society, forming 
a loyal attitude to childless families, as a manifestation of a certain social norm reflecting the new format of family and marriage relations in 
the conditions of transformation of the institution of the modern family.
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