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Аннотация. В российском общественно-политическом и академическом дискурсе 
в последнее время пропагандируется образ традиционной модели семьи, как правило мно-
годетной. Вместе с тем в реалиях пронаталисткой демографической политики именно 
на семейные домохозяйства не сосредоточен фокус государственной поддержки. Также 
в мире наблюдается тенденция деинституционализации традиционного брака, которая 
не обошла стороной и Россию.

Цель исследования — на основе контент-анализа эмпирической базы в рамках медио-
дискурса выявлить тенденции деинституционализации брака применительно к студенчес-
ким семьям в России.

Методология: количественный контент-анализ, анализ нарративов, метод структур-
ной семиотики.

Результаты исследования. Был проведен анализ выпусков передачи «Давай поженим-
ся» за период с 2008 по 2020 гг. и анализа форумов и пабликов 24 региональных форумов 
по тематике студенческих семей. Применялся частотный метод обработки текста на ес-
тественном языке (NLP) с использованием технологии машинного обучения в среде Python. 
Получены характеристики мужских (m) и женских (w) нарративов по годам и возрасту. 
Можно констатировать, что в дискурсе происходит институциональное усиление реп-
родуктивного поведения у мужчин и брачного поведения у женщин: многие студенческие 
семьи строятся на беккерианских принципах, где мужчина выполняет (должен выполнять) 
роль кормильца, а жена воспитывает детей. Как следует из результатов проведенного 
анализа, в дискурсе о браке распространяются смешанные семейные ценности — смесь 
западных ценностей с традиционным взглядом на семью. При этом необходимо выравни-
вание качества контента в регионах для того, чтобы семьи в субъектах РФ характеризо-
вались образами, не уступающими современным стандартам.

Перспективы исследования связаны с дальнейшим анализом специфик региональных 
семейных политик и выработкой нормативных рекомендаций с фокусом на регионы, в час-
тности научно-обоснованную разработку новой модели семьи, включающей в себя не толь-
ко переосмысление w-нарратива, но в большей степени m-нарратива.

Ключевые слова: семейная политика, семейные домохозяйства, нарративный анализ, 
частотный анализ, студенческие семьи, деинституционализация
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Abstract. In Russian socio-political and academic discourse, the image of the traditional 
family model, usually with many children, has been promoted lately. At the same time, in the 
realities of the pronatalist demographic policy, the focus of state support is not focused on family 
households. At the same time, there is a tendency in the world to deinstitutionalize traditional 
marriage, which has not bypassed Russia.

The purpose of the research based on the content analysis of the empirical base within the 
media discourse, to identify trends in the deinstitutionalization of marriage in relation to student 
families in Russia.

The methodological basis: quantitative content analysis, narrative analysis, structural 
semiotics method.

Research result: an analysis was made of the releases of the show- program «Davaj 
Pozhenimsja» (Сhanel one) for the period from 2008 to 2020 and analysis of 24 regional 
forums on student families. Frequency was used as a method of natural language processing 
(NLP) using machine learning technology and Python. The characteristics of male (m) and 
female (w) narratives are obtained by years and age. It can be stated that in the discourse 
there is an institutional strengthening of reproductive behavior in men and marital behavior in 
women: many student families are built on Beckerian principles, where the man plays (should 
play) the role of the «breadwinner», and the wife brings up the children. As follows from the 
results of the analysis, mixed family values are spreading in the discourse on marriage — 
a mixture of Western values with a traditional view of the family. At the same time, it is 
necessary to equalize the quality of content in the regions so that families in the constituent 
entities of the Russian Federation are characterized by images that are not supporting by 
modern standards.

The prospects for the study are related to further analysis of the specifics of regional family 
policies and the development of normative recommendations with a focus on the regions, in 
particular, the scientifically based development of a new family model, which includes not only a 
rethinking of the w-narrative, but to a greater extent of the m-narrative.

Keywords: family policy, family households, narrative analysis, frequency analysis, student 
families, deinstitutionalization
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Введение. Регулирование рождаемости, 
которое в настоящее время находится в цен-
тре российской семейной политики, является 
в значительной степени подсистемой управ-
ления брачным поведением в целом. В сов-
ременной России политика стимулирования 
рождаемости тесно связана с поддержкой тра-
диционной модели семьи, для которой нор-
мой является наличие не менее двух детей. 
Однако в российской политике поддержки 
традиционной семьи проблем и противоре-
чий не меньше, чем в политике стимулирова-
ния рождаемости. В последние десятилетия 
общепризнано, что традиционная модель на-
ходится в России (как и в западных странах) 
в состоянии острого кризиса: нередки мате-
ри-одиночки, распространены внебрачные 
отношения, а молодые люди, вступившие 
в брак, не спешат заводить детей. «Традици-
онные семейные ценности» стремятся по-
пуляризировать самыми разными методами. 
Данное регулирование, по мнению россий-
ский ученых, имеет за собой как чисто де-
мографическое [8], так и институциональное 
основание [3]. Последнее было определено 
в январе 2021 г. В. В. Путиным на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, который 
говорил про «“ценностный кризис”, который 
оборачивается негативными демографичес-
кими последствиями, из-за которых челове-
чество рискует потерять целые цивилизаци-
онные и культурные материки»1.

Действительно, на сегодняшний день 
в мире набирают популярность нетрадици-
онные семейные отношения, происходит 
постепенная деинституционализация брака 
[14]. В широком смысле деинституциона-
лизация означает «размывание» норм и пра-
вил с точки зрения их влияния на различные 
слои общества. Деинституционализация 

брака в западных странах привела к тому, 
что «старые» формы семейных отношений 
утратили доминирующие позиции и бес-
компромиссные директивы, а также стали 
элементом церемониальности [17]. Учиты-
вая эти тенденции, при определении брака 
западные ученые рассматривают семейный 
союз в разрезе регуляторного, нормативного 
и культурно-когнитивного основания [13]. 
Если первые два основания касаются ослаб-
ления правил и дисфункции институтов при 
статусно-ролевой координации деятельности 
супругов в браке, то третье, наиболее спор-
ное, основание затрагивает трансформацию 
институционализированных форм поведения 
супругов — шаблонов и образов действий, 
закрепленных в дискурсе о браке.

В современной России среди различных 
ориентиров, формирующих идеалы и образ 
семьи в общественном сознании, дискур-
сивная составляющая (включая массмедиа) 
остается одной из ключевых [4]. В условиях 
отсутствия стабильных межпоколенческих 
связей именно дискурсивные практики в ме-
диа оказывают существенное воздействие 
на формирование представлений о социаль-
ных нормах, создавая эффект личного обще-
ния на основе приемов доверительности [1]. 
Существенную роль играют как телевизион-
ные каналы, так и Интернет. С одной сторо-
ны, оба этих формата выступают главными 
каналами получения социального знания 
для отдельных (прежде всего молодежных) 
групп, а с другой стороны, способствуют ма-
нипуляции общественным сознанием через 
систематическое и комплексное «навязыва-
ние» зрителю/читателю определенной «кар-
тины» семейных отношений [5].

Так, в Концепции государственной 
семейной политики Российской Федерации 

1 Выступление Владимира Путина на форуме в Давосе. Полный текст [Электронный ресурс] // Вести. 
27 января 2021 г. URL: https://www.vesti.ru/article/2515983 (дата обращения: 27.10.2021).
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на период до 2025 г. ослабление института 
и традиционных семейных ценностей в Рос-
сии прямо увязывается с неблагоприятным 
информационным фоном. Основным прояв-
лением признается агрессивная пропаган-
да семейного неблагополучия: насилия, не-
уважения к родителям, ненависти к детям. 
При этом органами государственной власти 
пропагандируется нарратив многодетной се-
мьи 2, который согласно статистике брачной 
рождаемости работает выборочно и не соот-
ветствует образу усредненного российского 
домохозяйства. Как правило, многодетные 
семьи являются малоимущими и тем самым 
могут становиться скорее демотиватором, 
чем положительным примером для институ-
ционального усиления традиционной семьи 
в молодежной среде.

Согласно исследованию В. В. Радаева, 
«в 2016 г. при медианном возрасте 27 лет 
лишь чуть более половины представителей 
поколения миллениалов (54,4 %) считали 
себя женатыми/замужем (включая граждан-
ские браки), а 41,3 % из них еще никогда 
не образовывали семью. Если сравнить это 
с ситуацией предшествующего реформенно-
го поколения в 2002 г., когда его медианный 
возраст был аналогичным — женатыми/за-
мужем себя считали 68,1 %, а никогда не со-
стояли в официальном или неофициальном 
браке — лишь 24,1 %» [7, c. 20].

В предыдущих исследованиях, посвя-
щенных трансформации института семьи, 
а также способам институционального регу-
лирования семейных отношений в России, 
авторами данной статьи была выдвинута 
гипотеза о влиянии нарративов на сохра-
нение традиционных семейных ценностей. 
При этом под нарративами в русле экономи-
ческого анализа подразумевалась последо-
вательность «связанных причинной связью 
событий и лежащих в их основе источников, 
разворачивающихся с течением времени, ко-
торые могут быть использованы в качестве 
шаблона при интерпретировании нашего на-
стоящего опыта» [11, р. 65]. В экономической 
теории под нарративами понимаются далеко 
не все взаимосвязанные тексты, а только те, 
которые связаны с формированием правил 

и устойчивых или доминирующих «поведен-
ческих паттернов» [2].

В данном контексте семейные отношения 
могут образовывать множество нарративов, 
как истории с началом, серединой и финалом, 
содержащие некий опыт. Подталкивающая 
функция этого опыта, переданного в формате 
истории, может служить важнейшей регуля-
цией в выборе индивидами того или иного 
типа укоренённости. Однако в случае с эм-
пирическим подтверждением влияния нарра-
тивов на формирования правил и регуляцию 
поведения экономических агентов, а также 
отделения этого влияния от иных институци-
ональных условий [10] следует использовать 
более прочную методологическую базу. Эко-
номический анализ нарративов реализуется, 
как правило, в двух вариантах — дедуктив-
ном и индуктивном. Первый случай при рас-
смотрении множества текстов исходит из на-
бора принципов, согласно которым в основе 
языка производится поиск модальностей 
для построения теоретико-игровых моделей 
стратегического взаимодействия субъектов 
[16]. Индуктивный метод, в свою очередь, ос-
нован на реконструкции структуры институ-
тов посредством детального контекстуально-
го анализа случаев с учетом их исторической 
и пространственной обусловленности [12]. 
Однако во всех случаях нарративный ме-
тод анализа является неструктурированным 
и слабо формализованным.

Ключевой проблемой исследования нар-
ративов в экономике является сложность раз-
деления нарративной формы от содержания 
информации, передающейся нарративом. Од-
нако данное утверждение не распространя-
ется на семиотический метод Греймаса [15], 
позволяющий разделить язык и речь. В осно-
ве метода структурной семиотики заложен те-
зис Соссюра о дихотомии правил, конвенций 
(языка) и актуализированных речевых актов 
(речи), лежащих в основе нарративов. Пос-
леднее, согласно исследованию Дж. Остина 
[6], включает в себя иллокутив — намерение 
говорящего, представляющее отображение 
различных действий (приказа, извинений, 
обещаний, предположений, предупрежде-
ний, обвинений и т. п.). Позднее Дж. Сёрл, 

2 Нужны ли России «универсальные» ценности? [Электронный ресурс] // Российская Газета. 17 июня 2020 г. 
URL: https://rg.ru/2020/06/17/nuzhny-li-rossii-universalnye-cennosti.html (дата обращения: 12.06.2021).
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известный своими дополнениями к опреде-
лению понятия «институт», произвел попыт-
ку развить теорию иллокутивов, полагая, что 
знание значения речи есть знание правил [9]. 
Включенная в форму нарратива речь фун-
дирована языком — совокупностью правил 
и конвенций, позволяющих как говорящему, 
так и слушающему понять друг друга и сле-
довать иллокутивной цели.

Иными словами, при исследовании нар-
ративов важно через употребление тех или 
иных «знаков» и интонации их употреб-
ления уловить связь с правилом, которое 
в данном нарративе отображается. Так, со-
гласно Греймасу, связь между знаками (ил-
локутивами) и обозначаемым (конвенцией) 
обеспечивается значениями, возникающими 
в глубинных (фундаментальных системах 
ценностей, встроенных в текст) уровнях нар-
ратива и делающими структурированными 
поверхностные (легко узнаваемые формы 
текста) слои нарратива. Анализ глубинных 
уровней нарратива позволяет идентифици-
ровать преобладающие нормы и ценности. 
При этом существует допущение, что раз-
личные нарративы могут иметь в своей ос-
нове общую глубинную структуру, позволя-
ющую максимально точно определить связь 
включенных в нарратив знаков с правилами 
и конвенциями.

Таким образом, представляется возмож-
ным использовать предложенный Грейма-
сом и его последователями инструментарий 
для анализа преобладающих в российском 
обществе нарративов с целью определения 
тенденций деинстуционализации брака в сту-
денческих семьях.

Методика. Для проверки тезиса, что го-
сударство «не совсем» должным образом 
использует имеющийся в его распоряже-
нии инструмент институциональной регу-
ляции дискурса о браке, далее предлагается 
частотный анализ наиболее популярной про-
граммы о семье, браке и замужестве на «Пер-
вом канале», а именно — передачи «Давай 
поженимся». Данная передача, несмотря 
на наличие целого ряда «фриков» среди учас-
тников, их эпатажных установок и попыток 
самореклам, а также постановочного харак-
тера ряда передач, на наш взгляд, с учетом 
длительности периодов выпусков и множес-

тва актов для выборки в рамках анализа нар-
ративов может являться эмпирической осно-
вой для проведения нашего исследования. 
Основой выборки выступила сетка выпусков 
передачи на официальном Youtube-канале 
«Давай поженимся». В процессе построения 
выборки генеральная совокупность диффе-
ренцировалась по годам выпуска с подразде-
лением на главных участников ток-шоу же-
нихов или невест. Вследствие труднодоступ-
ности извлечения выпусков в период с 2008 
по 2012 гг. было принято решение о реали-
зации двухступенчатого отбора, предпола-
гающего использование сплошного отбора 
для выпусков передачи «Давай поженимся» 
в период с 2008 по 2012 гг. и систематичес-
кого отбора с шагом в 6 выпусков в период 
с 2013 по 2020 гг. Общий объем выборочной 
совокупности составил 232 выпуска.

При рассмотрении подходов к проведе-
нию нарративного анализа необходимо исхо-
дить не только «сверху», но и «снизу». Ины-
ми словами, для повышения результативнос-
ти семейной политики в России необходимо 
учитывать смысловые концепты, которые ис-
ходят не только из перегруженной структуры 
медиодискурса, но и основываются на прак-
тиках и интересах общества. Для этих целей, 
основываясь на успешном опыте выявления 
смыслов проводимых институциональных 
изменений, следует применять инструменты 
количественного контент-анализа, позволяю-
щие сопоставить «картину» мира субъектов 
с системой формальных правил, направлен-
ных на культивацию традиционных семей-
ных ценности.

При этом следует отметить, что эволю-
ция дискурса о браке в России различается 
в территориальном разрезе и далеко не всегда 
соответствует декларируемым федеральным 
центром ценностям. В данном исследовании 
нами предлагается анализ историй студенчес-
ких семей, взятых с форумов и пабликов для 
молодых матерей (Краснодар) и многодет-
ных семей (Пенза, Липецк), официальных ис-
точников ЗАГС (Казань), телеграмм-каналов 
(Москва и Санкт-Петербург), сайтов юриди-
ческой поддержки (Челябинск, Самара), не-
зависимых студенческих СМИ (Ставрополь), 
групп психологической помощи (Хабаровск), 
сайтов знакомств (Челябинск и Оренбург) 
и анонимных дискуссионных платформ (Но-
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восибирск, Томск, Пермь). Всего подверглись 
анализу 24 региональных форума.

В общем виде количественный контент-
анализ позволяет оценить концептуальные 
подходы и смыслы посредством обработки 
массива лексем и их сравнения в различных 
типах дискурса о браке. Однако большая 
часть методик контент-анализа является до-
статочно трудоемким процессом, требующим 
прямого участия аналитика в работе, который 
определяет контекст и смысл текста. Решени-
ем этой и других задач, связанных с анализом 
и категоризацией, на современном этапе за-
нимается область искусственного интеллек-
та — обработка естественного языка. Часто-
тный анализ является одним из сравнительно 
простых методов обработки текста на естест-
венном языке (NLP). Его результатом является 
список слов, наиболее часто встречающихся 

в тексте. Частотный анализ также позволяет 
получить представление о тематике и основ-
ных понятиях текста. Визуализировать его 
результаты удобно в виде «облака слов». Эта 
диаграмма содержит слова, размер шрифта 
которых отражает их популярность в тексте 
(рис. 1, составлено авторами).

1. Препроцессинг текста. Для проведе-
ния частотного анализа и определения тема-
тики текста рекомендуется выполнить очис-
тку текста от знаков пунктуации, лишних 
пробельных символов и цифр. Сделать это 
можно различными способами: с помощью 
встроенных функций работы со строками, 
с помощью регулярных выражений, с помо-
щью операций обработки списков или дру-
гим способом.

2. Токенизация текста. Для последующей 
обработки очищенный текст необходимо раз-

Рис. 1. Алгоритм частотного анализ текста
Fig. 1. The algorithm of frequency analysis of the text
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бить на составные части — токены. В анали-
зе текста на естественном языке применяется 
разбиение на символы, слова и предложения. 
Процесс разбиения называется токенизация. 
Для нашей задачи частотного анализа необ-
ходимо разбить текст на слова.

3. Лемматизиция. Необходимо слова ис-
ходного текста привести к их основам или из-
начальной форме — провести стемминг или 
лемматизацию.

4. Удаление стоп-слов. К стоп-словам 
(или шумовым словам), как правило, отно-
сят предлоги, союзы, междометия, частицы 
и другие части речи, которые часто встреча-
ются в тексте, являются служебными и не не-
сут смысловой нагрузки — являются избы-
точными. Следует отметить, что стоп-слова 
являются контекстно зависимыми — для тек-
стов различной тематики стоп-слова могут 
отличаться. Как и в случае со спецсимвола-
ми, необходимо проанализировать исходный 
текст и выявить стоп-слова, которые не вош-
ли в типовой набор.

5. Частотный анализ. Результатом часто-
тного анализа является словарь, содержащий 
токены и их частоты — количество раз, кото-
рые эти слова встречаются в тексте. Частота 
распределения слов тексте может быть визу-
ализирована с помощью графика.

6. Построение облака и связей. Часто-
тный анализ также позволяет получить пред-
ставление о тематике и основных поняти-
ях текста. Визуализировать его результаты 
удобно в виде «облака слов». Эта диаграмма 
содержит слова, размер шрифта которых от-
ражает их популярность в тексте.

Цикл — потому что после построения 
частот текст проходит повторные препроцес-
синги вследствие обнаружения не отмечен-
ных ранее стоп-слов, символов, повторов или 
не несущих смысловой нагрузки для целей 
исследования слов и прочее (наибольшие 
частоты имеют союзы, предлоги и другие 
служебные части речи, не несущие смысло-
вой нагрузки, а только выражающие семан-
тико-синтаксические отношения между сло-
вами). Так текст «вычищается» до тех пор, 
пока не останутся только смысловые части 
речи и затем строится финальное облако слов 
и изучаются связи.

Таким образом, на входе мы имеем дело 
с нарративами студенческих семей, выпол-

ненных на естественном языке, анализиро-
вать который необходимо сразу на несколь-
ких лингвистических уровнях:

— графематическом (выделение показа-
телей (слов));

— лексическом (группировка показате-
лей по параметрам);

— морфологическом (выяснение контек-
ста использования показателей, построение 
морфологической интерпретации показате-
лей в входном тексте);

— синтаксическом (выявление связей 
между показателями, построение дерева за-
висимостей показателей);

— семантическом (оценка показателей, 
выделение групп, составляющих семантичес-
кое ядро; построение семантического графа).

Текст делится на абзацы, предложения, 
слова и буквы. Сначала буквы объединяются 
в слова. Затем слова нормализуются — выде-
ляется их начальная форма. Далее проводится 
полный или частичный синтаксический раз-
бор, определяются зависимости и связи меж-
ду показателями в предложениях. На первый 
взгляд, кажется, что разбить текст на предло-
жения и выделить показатели не составляет 
никакого труда. Нужно просто ориентиро-
ваться на знаки препинания, маркирующие 
конец предложения. Но работает этот метод 
далеко не всегда. Ведь, например, точка мо-
жет обозначать и сокращение, использовать-
ся в дробных числах. Таким образом, для 
NLP используются программные средства, 
позволяющие оптимизировать процесс обра-
ботки естественного языка. В данном иссле-
довании мы предлагаем алгоритм обработки 
текста в программной среде Python.

Результаты.
1. Распределение ключевых слов, харак-

теризующих нарративы студенческой семьи 
в российском дискурсе о браке (рис. 2, состав-
лено авторами).

В соответствии с полученным результа-
том в наблюдаемом распределении отсутс-
твуют свойственные традиционному образу 
сюжеты «сложной» межпоколенческой се-
мьи. В числе доминирующих токенов фигу-
рируют «ребенок» и «муж», что подтверж-
дает описанный в нарративах студенческой 
семьи сюжет заключения брака «по залету». 
При этом выделяются токены, связанные 
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с трудностями материального обеспечения 
семейной жизни, в числе которых «работа», 
«общежитие», «деньги» и «комната». Токе-
ны, связанные с образованием, отсутствуют 
даже в топ-100 словах.

В общей совокупности анализируемых 
нарративов по частоте упоминаемости токен 
«развод» занимает 14-е место. Следует отме-
тить, что в Республике Татарстан, рассмотре-
ние которой осуществлялось исходя из дан-
ных официального форума ЗАГС, токен «раз-
вод» занимает 6-ю позицию.

В числе ключевых проблем студенческой 
семьи отмечаются материальные (в том чис-

ле имущественные) трудности, отсутствие 
помощи и поддержки со стороны близких. 
Также отмечается возрастающий уровень 
безразличия мужчин по отношению к жен-
щинам, который во многих случаях сопро-
вождается домашним насилием.

2. Результаты сравнения w- и m-нарра-
тивов брака в медиодискурсе (рис. 3, состав-
лено авторами).

В результате проведенного анализа меди-
одискурса («сверху») отмечается явная дина-
мика в расширении нарратива как для «жени-
хов» (далее — m-нарратив), так и для «невест» 
(далее — w-нарратив). Если в 2008–2014 гг. 

Рис. 3. Сравнение w- и m-нарративов
Fig. 3. Comparison of w- and m-narratives

Рис. 2. Облако ключевых слов в нарративах студенческой семьи (топ-20 слов)
Fig. 2. Keyword cloud in student family narratives (top 20 words)
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в нарративах присутствовали стандартные то-
кены: «рождение», «дети», «семья», «брак», 
«родительство», то к 2014 г. (в год принятия 
Концепции государственной семейной по-
литики в Российской Федерации на период 
до 2025 г.) в ранг доминантных m-нарратив 
вошли 2 токена — «квартира» и «дом». Дан-
ная тенденция усилилась к 2019–2020 гг., ког-
да уже w-нарратив стали образовывать такие 
токены, как «деньги», «работа» и «квартира». 
При этом в w-нарративе существенным обра-
зом возросла частота упоминаний «ребенка» 
как ключевого токена, а также с разной пери-
одичностью появились взаимозамещающие 
токены «муж» и «отец».

Невестам всегда говорится, что они 
должны в первую очередь искать отца для ре-
бенка, а не думать о личном счастье. Жениху, 
наоборот, всегда говорят, чтобы искал глав-
ным образом себе жену.

Если сопоставить ключевые токены, 
то «ребенок» в m-нарративе с 2008 г. устой-
чиво сохраняется в топ-5 по упоминаемости 
и образует с другими токенами 1–3-го ранга 
оффер «хотеть»-«мужчина»-«ребенок», а уже 
после этого «девушка» (5-й ранг) и «женщи-
на» (7-й ранг). Примечательно, что постулиру-
ется принцип нежелательности сексуальных 
отношений до брака. При этом репрезенти-
руют маркеры недоверия к женщине, которая 
до брака не имела активные сексуальные кон-
такты, тогда как мужчина с подобными взгля-
дами признается «наивным». Следовательно, 
в медиадискурсе приемлемы и одобряемы 
сексуальные отношения до брака. Из этого ис-
ходит образ зрелости как готовности партне-
ров для брака: мужчина с ранних лет должен 
быть самостоятелен и перспективен, женщи-
на — красива и готова к родам. С точки зре-
ния институциональных арен брачного рынка, 
данные нормы подразумевают, что первый ход 
при марьяже однозначно совершает мужчина.

Для w-нарратива характерен оффер 
«хотеть»-«мужчина»-«человек», тогда как то-
кен «ребенок» имеет 13-й ранг, уступая токе-
ну «друг» (7-е место). Желание невесты идти 
вверх по карьерной лестнице резко осуждается 
и противопоставляется желанию рожать детей, 
которое оценивают положительно. Гендерная 
роль женщины сводится исключительно к вы-
ходу замуж, деторождению и воспитанию де-
тей. Нежелание женщины иметь ребенка до 30 

лет воспринимается как явное отклонение и не-
приемлемая форма поведения. Так как в плос-
кости w-нарратива заложена семья, то вина 
за развал брака или отсутствие нескольких 
детей накладывается на жену. Примечательна 
репрезентация отношения к бесплодию, в кото-
ром в первую очередь винят женщину.

Обсуждение. Исходя из этих наблюде-
ний, следует сделать вывод, что в дискурсе 
происходит институциональное усиление 
репродуктивного поведения у мужчин и брач-
ного поведения у женщин. Иными словами, 
многие студенческие семьи строятся на бек-
керианских принципах, где мужчина выпол-
няет (должен выполнять) роль кормильца, 
а жена воспитывает детей.

Любопытным также является тот факт, 
что токены «семья» и «брак» вышли с 2009–
2010 гг. из топ-50 как в w-нарративе, так 
и m-нарративе. Однако в официальном ме-
диодискурсе считается, что брак происходит 
не «на человеке», а на «всей семье» (включая 
близких и дальних родственников). Следова-
тельно, в процессе выбора брачного партне-
ра оценке подвергается не только сам потен-
циальный супруг, но и его семья (в широком 
смысле этого слова). Признание семьи «хоро-
шей» автоматически маркирует кандидата как 
«подходящего», что создает отсылку к идее 
нормативного и подражательного изоморфиз-
ма при формировании семей в России.

Непосредственно субъекты дискурса 
о браке демонстрируют стремление оттянуть 
рождение детей по причине отсутствия пси-
хологической готовности и репродуктивных 
установок, карьерной нереализованности 
мужчин и неготовности женщин доверить 
свое материальное благополучие. Поэтому 
женщины из более обеспеченных семей чувс-
твуют себя более комфортно при принятии 
решения о рождении ребенка, тогда как ма-
лообеспеченные женщины характеризуют-
ся большими материальными притязаниями 
по отношению к мужчинам. Также c 2016 г. 
в медиодискурсе актуализируется идея сожи-
тельства как предварительного брачного тес-
та, в котором молодые люди пробуют жить 
вместе некоторое время, чтобы понять, на-
сколько гармоничны их отношения. Однако 
знак равенства между зарегистрированным 
браком и сожительством не ставится: дето-
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рождение в таком союзе является неприемле-
мой стратегией, так как приводит к гаранти-
рованному статусу «матери-одиночки».

Таким образом, нарративы брака в явном 
виде не популяризуют традиционные семей-
ные ценности, смещая внимание на рациональ-
ный марьяж. При этом рациональность сводит-
ся к предпочтению модели идеальной семьи, 
которая может быть сформирована как офи-
циальный и единственный брак на всю жизнь, 
когда муж обеспечивает семью, а молодая суп-
руга решает бытовые проблемы и воспитывает 
1–2 детей при активном участии старших чле-
нов семьи. Вследствие этого развиваются ген-
дерные стереотипы, которые проявляются при 
использовании в отношении женщин устояв-
шегося выражения «прекрасный пол» («пред-
ставительницы прекрасной половины челове-
чества», «прекрасные дамы»)3.

Гендерные стереотипы по отношению 
к женщинам ярче всего прослеживают-
ся в возрасте от 20 до 30 лет. Во-первых, 
от таких невест не ожидается никаких лич-
ных характеристик, так как они фактически 
не могут сформировать целостное мнение 

относительно будущего. Во-вторых, от таких 
девушек требуется наличие либо активного 
поиска, либо уже найденного мужчины с пла-
нами семьи в формате обязывающего предло-
жения: предельный допустимый срок брака 
для женщины составляет около 30 лет; вре-
менное окно, в рамках которого необходимо 
выйти замуж и родить ребенка, варьируется 
в диапазоне 20–25 лет.

Схожая картина фиксируется в наррати-
вах «снизу», где популярность традиционных 
ценностей, как минимум, не отрицается толь-
ко в Пензе, Липецке, Ставрополе, Белгороде. 
Нарративы студенческой семьи на Дальнем 
Востоке и регионах Сибири демонстрируют 
социальное неприятие равновозрастного бра-
ка мужчины и женщины. Мужчина должен 
быть старше и обеспечен, тогда как студен-
ческий брак является во всех анализируемых 
случаях гарантией нищеты и непреодолимым 
барьером для развития.

Исходя из вышесказанного, появляется 
возможность изобразить глубинную струк-
туру нарратива, используя логические схемы 
Греймаса (рис. 4, составлено авторами).

3 Владимир Путин поздравил женщин России с праздником — Международным женским днём [Электрон-
ный ресурс] // Президент России. 8 марта 2021 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/65105 (дата обраще-
ния: 01.10.2021).

Рис. 4. Базовые ценности, образующие
глубинную структуру нарративов семейных отношений в России

Fig. 4. Basic values forming the deep structure of narratives of family relations in Russia
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В противоречии указанных ценностей 
раскрывается суть кризиса, ускоряющего 
тенденции деинституционализации брака. 
С одной стороны, иллокутив рождения ребен-
ка свойственен традиционным ценностям, 
с другой, также характеризует двойственное 
гендерное начало, в рамках которого смеща-
ется роль женщины в семье. Говоря о послед-
нем, стоит упомянуть, что женщина не нуж-
дается в брачном союзе как в обязательном 
и наиболее простом способе обеспечения ма-
териального достатка. В этой связи рождение 
детей перестает являться обязательным атри-
бутом и следствием семейственности.

При этом доминирующие нарративы се-
мейных отношений ретранслируют все из ука-
занных ценностей, в большей степени смещая 
фокус внимания общества от традиционных 
догм. Дело в том, что в современном россий-
ском обществе студенческая (или молодая) 
семья сама по себе утрачивает функции эко-
номического фундамента, трансформируясь 
в источник возникновения деприваций.

Заключение. На сегодняшний день, как 
следует из результатов проведенного ана-
лиза, в дискурсе о браке распространяются 
смешанные семейные ценности — смесь за-
падных ценностей с традиционным взглядом 
на семью. Во многом это обусловлено тем, 
что российские медиа не производят собс-
твенного контента и воспроизводят иност-
ранные клише и тренды. Однако конвенция, 
на основе которой построены концепты семьи 
в мировых трендах, сформирована вокруг 
деинституционализированного брака и име-
ет сложную разноуровневую структуру. Не-
традиционные ценности, ставшие объектом 
идеологического противостояния российс-
кого общества с западным миром, являются 
лишь вершиной этой конвенции. Фундамент 
конвенции, формирующий общественный 
запрос на нарративы однополых браков, без-
детности, полиамориальных семей, во мно-
гом сформирован в контексте беккерианской 
семьи. Вспоминая утверждение Дж. Сёрла 
«X считается Y в контексте Z», отметим, что 
именно контекст (как элемент дискурса) за-
дает институциональную логику восприятия 
населением современной семьи. В этой свя-
зи измены, разводы, предпочтение личного 
счастья и карьеры деторождению постепенно 

становятся для россиян «нормой» семейных 
отношений. При постоянной популяризации 
данных явлений закрепление нетрадицион-
ных семейных отношений является законо-
мерной альтернативой традиционной семье.

Другим, не менее важным, аспектом 
нарративного регулирования семейных от-
ношений является фокус на регионы. Скла-
дывается ситуация, при которой жители 
российских регионов наблюдают дуалис-
тичную реальность: с одной стороны, через 
медиадискурс население получает яркий 
и регулярный контент современной семьи, 
с другой — локальные дискурсы фиксируют 
сравнительно жестокую реальность нищеты 
и семейных трудностей. При проникновении 
регионального концепта в центральный ме-
диадискурс происходит эклектика в лучших 
традициях современной российской истории, 
решающей проблемы провинциального быта 
«богом из машины». При этом провинциаль-
ность высмеивается и не находит поддержки 
в медиа. Многодетная семья в этом срезе 
представляется как жизнь «шахтеров», кото-
рые совершают своего рода подвиг и нужны 
обществу. Однако никто из зрителей не по-
нимает в полной мере их быта и, тем более, 
не желает разделять его негативные аспекты.

Таким образом, в качестве рекомендации 
по совершенствованию системы нарративно-
го регулирования следует упомянуть необхо-
димость гармонизации российского дискурса 
посредством выработки единой стратегии 
продвижения традиционных семейных цен-
ностей как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. При этом необходимо вы-
равнивание качества контента в регионах для 
того, чтобы семьи в субъектах РФ характери-
зовалась образами, не уступающими совре-
менным стандартам.

Кроме того, важной составляющей нар-
ративного регулирования может стать отказ 
от усиления позиций советского образа се-
мьи, который способен спровоцировать цен-
ностный конфликт и нанести непоправимый 
ущерб традиционности в России. Традицион-
ные семейные ценности целесообразно осов-
ременить, сделав их более подходящими сов-
ременным стандартам качества жизни в тех-
нологическом плане. Для этого требуется на-
учно-обоснованная разработка новой модели 
семьи, включающей в себя не только переос-
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мысление w-нарратива, но в большей степе-
ни m-нарратива. Западные семейные ценнос-
ти в совокупности с проводимой в развитых 
странах семейной политикой обеспечивают 
контроль над рождаемостью в бедных слоях 
и стимулирование рождаемости у богатых. 
Российские нарративы впитывают этот тезис 
через повторение иллокутивов, где мужчина 
не может позволить себе семью, не достиг-
нув определенного уровня материального 
достатка. Перелом этой ситуации возможен 
при развитии образа отцовства и сокращения 
возрастного периода взросления мужчин че-
рез систему высшего образования, воинскую 
службу и т. п. Пока в медиадискурсе возрас-
тной разрыв между мужчиной и женщиной 
будет демонстрироваться как социальная 
норма, период взросления мужчин будет не-
желательным образом повышаться.
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