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Аннотация. Статья отражает результаты одного из этапов проводимого исследования 
«Патриотические и семейные ценности как константы цивилизационного развития Рос-
сии». Рассматриваются репрезентация феноменов материнства и детства в современном 
российском публичном интернет- дискурсе. Основные задачи изыскания — анализ со-
временных социальных представлений о  феноменах материнства и  детства в  аксиоло-
гической системе координат, экспликация связей материнства с  другими ценностями, 
определение степени сопряжения социально- политических экспектаций в данной сфере 
с государственной политикой. Авторы осуществили комплексный анализ основных теоре-
тических направлений изучения материнства в отечественной и зарубежной науке, опре-
делили эвристические возможности сетевого анализа для выявления динамики социаль-
ных представлений россиян о  ценности материнства в  наиболее динамичном сегменте 
публичного дискурса — онлайн- сообществах. Эмпирическая компонента исследования 
включала предварительный экспертный отбор ценностных дескрипторов, в наиболее ре-
льефной форме отражающих семейные ценности, определение репрезентативных сооб-
ществ во «ВКонтакте» на основе данных дескрипторов, анализ контента пяти сообществ 
с последующим построением графов, что позволило выявить и визуализировать основ-
ные ценности и установки участников семейных онлайн- сообществ. В результате выпол-
ненного исследования был сделан вывод о том, что феномен материнства описывается 
в российском публичном интернет- дискурсе как социальная ценность высшего порядка, 
роль матери превалирует над остальными. При этом материнство в большей степени для 
россиян самодостаточно и незначительно привязано к другим публичным сферам. Срав-
нение онлайн- дискурса условно «светских» и  «конфессиональных» сообществ позволи-
ло авторам отметить значительное ценностное смещение представлений о материнстве 
и семье в различных социальных группах.
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Постановка проблемы и степень ее разработанности

Актуальность обращения к феномену материнства связана с изменением обществен-
но- политического контекста в современной России и детерминируется фамилисти-
ческой повесткой ее внутренней политики, вызванной демографическим спадом, 
угрозами трансформации брачно- семейных практик в условиях мультигендерного 
порядка посттрадиционного общества. В данных условиях феномен материнства 

1 Исследование «Патриотические и семейные ценности как константы цивилизационного развития 
России» выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образова-
ния РФ (FEMS-2024-0006).
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обретает ярко выраженную аксиологическую нагрузку, дискурсивно вписываясь 
стейкхолдерами публичного поля в систему традиционных духовно- нравственных 
ценностей общества. Государственная семейная, демографическая политика РФ по-
лучила нормативное воплощение в ряде актов, направленных на укрепление семьи, 
повышение рождаемости, запрещения нелегитимных форм брака (Козлова, Овчарова, 
Рассадин, 2020). В то же время обсуждение вопросов, связанных с материнством, 
детством, семьей, происходит в пространстве гражданского общества, в том числе 
и на страницах Рунета. Изучение онлайн- дискурса семейных сообществ позволяет 
выявить аксиологическую насыщенность основных институтов семейной сферы, 
эксплицировать связи материнства с другими ценностями, определить степень 
корреляции с нормативным правовым ядром государственной политики. Обратимся 
к результатам исследований проблемы материнства в академической среде.

Внимание к теме материнства эксперты фиксируют со второй половине XX в. (Rich, 
1976) и на данный момент можно констатировать выделение «материнских» иссле-
дований (motherhood studies) в отдельную область социогуманитарного знания (Hays, 
1996; Woodward,1997; Нартова, 2016). Исследователи фокусируются на изменениях 
нормативных представлений о материнстве («плохое»/«хорошее» материнство), 
на диверсификации уровней дискурса о материнстве (публичное/приватное мате-
ринство), на трансформации материнских практик в условиях посттрадиционного 
общества и др. (Швецова, 2024; Almond, 2010; O’Reilly, 2008). Н. Л. Пушкарева выделяет 
следующий ряд теоретико- методологических направлений исследований материн-
ства: 1) господство биологического детерминизма и эссенциализма; 2) марксистско- 
феминистское направление 1970–1980-х гг.; 3) структурализм 1960-х гг.: новые пред-
ставления о материнстве как социальном конструкте и их осмысление феминистками; 
4) материнство и гендерная концепция; 5) новые психоаналитические концепции 
и социальные теории как инструменты деконструкции материнства — социального 
феномена; 6) материнство в постмодернистских и постструктуралистских концеп-
циях (Пушкарева, 2014). Исследователи приходят к выводу, что в рамках различных 
методологических подходов материнство рассматривается как противоречивый 
институт, который, с одной стороны, обеспечивает социальное воспроизводство, 
выполняет ряд важных функций по воспитанию и образованию, распространяя этику 
заботы на детей и на общество в целом, а с другой — входит в конфликт с рынком 
труда, со стремлением женщин к личностному и профессиональному росту, которое 
в итоге создает конфликтогенный потенциал для устойчивого функционирования 
микро- и макроуровней социальной жизни, влечет за собой дискриминацию и само-
дискриминацию матерей (Павлова, 2019; Шпаковская, 2014; Kinser, 2008). В работах 
исследователей утверждается, что западные женщины свободны как личности и огра-
ничены как матери (Bueskens, 2018; Jaworska, 2018). Рассматривая напряженность 
социального контракта «работающая мать» в российском контексте, С. Г. Айвазова 
делает вывод, что «профессиональный труд за последние сто лет стал для россиянок 
и очень значимой ценностью, и средством экономической независимости — своей 
и своих детей» (Айвазова, 2011: 21).

Новый импульс развитию материнских исследований придало развитие ин-
формационных технологий, благодаря которым эксперты выявляют сложное вза-
имодействие между материнскими социальными практиками, идентичностями 
и сообществами, с одной стороны, и новыми технологиями, возможностями и со-
циальными сетями — с другой. Ученые показали, как можно обсуждать, исследовать 
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и оценивать конфликты с помощью цифровых платформ, в частности, блогов 
(Orton- Johnson, 2017), дискуссионных форумов (Mackenzie, 2019) и социальных 
сетей (Locatelli, 2017). Исследователи делают вывод о том, что Интернет является 
важным инструментом социальной поддержки для молодых и будущих матерей 
(Archer, Kao, 2018; Lupton, 2016). Изучение использования женщинами цифровых 
технологий и веб-сайтов для проведения дебатов и обсуждений по вопросам кон-
струирования и репрезентации материнства также проливает свет на современные 
концепции самого материнства, включая материнскую идентичность (Haslam, Tee, 
Baker, 2017; Lopez, 2009; Mackenzie, Zhao, 2021).

В исследованиях, посвященных материнству в российском интернет- дискурсе, 
отмечается неоднородность социальных представлений о материнстве. В статье 
А. В. Микляевой и П. В. Румянцевой отмечается, что представления общества о ма-
теринстве «помимо декларируемого содержания, предполагающего исключитель-
но позитивный образ материнства в общественном сознании, включают в себя 
имплицитные компоненты, содержащие противоречивые ожидания от женщины 
в материнской роли» (Микляева, Румянцева, 2018: 67). В сравнительном исследова-
нии датского и российского медиадискурса А. А. Кувычко, А. Г. Чафоновой, В. В. Бо-
гуславской показано, что в отечественных массмедиа нивелируется значение «лич-
ностного в пользу общественного, общенационального и общегосударственного 
в образе женщины- матери», превалирует интерес к социально- бытовым вопросам, 
связанных с материнством, а «успешное материнство» интерпретируется прежде 
всего как успешное воспитание детей (Кувычко, Чафонова, Богуславская, 2018: 136). 
По мнению исследователей, современные российские СМИ дают представление 
о материнстве как долге женщины в трех аспектах: материнство как долг женщины 
перед Богом; материнство как долг женщины перед страной и государством; как са-
мореализация женщины, в геноме которой заложено «быть матерью» (Богуславская, 
Кувычко, 2021: 72). А. А. Гнедаш на основании анализа онлайн- сообщества «Мама» 
утверждает, что его подписчики «солидарно разделяют ценности сформированного 
стандарта “современной счастливой семьи” и “публичного материнства”», воспро-
изводят модель «нарциссического материнства» и детоцентричной семьи (Гнедаш, 
2020: 148). В нашей работе объединены две программы исследований, касающиеся, 
с одной стороны, анализа ценности материнства и сопрягающегося с ней аксиоло-
гического ряда, с другой стороны, разбора роли социальных сетей в формировании 
идентичности и социальных практик материнства.

Методы исследования
В социальной сети «ВКонтакте» были выбраны сообщества, содержащие в своем 

названии или описании ключевые слова «мама, папа, дети, родители, семья, счастье, 
многодетные, дом, традиции». Отбор ключевых слов осуществлялся по результатам 
экспертной сессии. В результате была получена выборка из 372 тысячи сообществ. 
Из этой выборки эксперты отобрали 5 сообществ, отвечающих условиям проведе-
ния исследования, имеющих максимальное количество участников (подписчиков) 
и отражающих географические и конфессиональные отличия: сообщество «Роди-
тели и педагоги! Наши дети» (2 126 041 участник), сообщество «Я МАМА!™ Дети. 
Семья» (1 188 107 участников), сообщество «Родители в теме. Клуб продвинутых 
мам и пап» (620 807 участников), сообщество «Семья в исламе» (148 802 участника), 
сообщество «Русское православие и традиции» (87 130 участников).
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Для каждого сообщества были выбраны публикации и комментарии путем сплош-
ной выгрузки данных (через API-сервис социальной сети «ВКонтакте») за февраль 
2021 г., февраль 2022 г. и февраль 2024 г. В результате по каждому из отобранных 
сообществ было сформировано 6 датасетов, всего получено 30 датасетов, общий 
объём эмпирических данных — 480 тыс. публикаций и комментариев к ним.

Для выделения единиц исследования каждый датасет подвергся обработке при 
помощи аналитического комплекса «Концептоскоп», использующего графовые 
нейросети для анализа естественного языка (аналитический комплекс разработан 
междисциплинарной лабораторией прикладной лингвистики и сетевых исследова-
ний публичной политики Кубанского государственного университета), что позво-
лило выявить и проанализировать смыслы, ценности и установки, формирующиеся 
в отобранных сообществах через анализ и интерпретацию SVO-связок и самых 
часто используемых n-грамм, а также отследить динамику и вектор трансформации 
этих смыслов, ценностей и установок.

Описанные методы позволяют выявить и проанализировать основные содержа-
тельные и эмоциональные аспекты текстов.

Для выделения основных тем в текстах использовалась техника Latent Dirichlet 
Allocation (LDA), которая позволяет автоматически группировать SVO-связки, 
часто встречающиеся вместе, в скрытые темы. Данная техника, основанная на ве-
роятностной модели, применялась к матрице частотного представления текста, 
созданной с помощью CountVectorizer.

Выделение тем заключалось в определении ключевых слов, часто встречающихся 
в одной теме. Для каждой темы были отобраны наиболее значимые SVO-связки, 
по которым интерпретировалось основное содержание темы.

Контекстный анализ по конкретным темам
Для более детального анализа применялась фильтрация текстов на основе клю-

чевых слов. Были составлены списки ключевых слов — ценностных дескрипторов, 
релевантных для анализа семейных ценностей: «семья», «дети», «любовь», «забота». 
Система отбирала только те тексты, в которых встречались данные ключевые слова, 
позволяя таким образом сфокусироваться на текстах, непосредственно связанных 
с конкретной темой.

После отфильтровки текстов по ключевым словам проводился более глубокий 
контекстный анализ. В случае с текстами, связанными с семейными ценностями, 
выделялись и анализировались аспекты, касающиеся воспитания детей, семейной 
поддержки и ролей членов семьи. Этот подход позволял выявить, какие именно 
аспекты каждой темы наиболее дискуссионны, и понять, как обсуждаются ключе-
вые вопросы.

Частотный анализ ключевых слов и анализ n-грамм также помогал выявить 
тенденции в обсуждении конкретных аспектов выбранной темы, таких как упо-
минание «родины» в текстах, относящихся к патриотизму, или «детей» и «заботы» 
в текстах о семейных ценностях.

Частотный анализ — процесс вычисления частоты отдельных слов и биграмм 
в тексте. В прикладной лингвистике частотный анализ обычно используется для 
определения ключевых слов (keywords) и их значимости в контексте исследования.

Анализ на основе графов — метод визуализации связей между словами с исполь-
зованием графов. В прикладной лингвистике графы помогают проиллюстрировать 
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структуру текста, показать связи между ключевыми словами, а также выделить наи-
более важные элементы текста и их ассоциативные поля. Этот вид анализа иногда 
называют лингвистической сетевой визуализацией (linguistic network visualization), 
особенно если речь идет о графах.

Сообщество «Родители и педагоги! Наши дети» (https://vk.com/roditeli_i)
Анализ графов датасетов выборки за февраль 2021 г. (комментарии) демонстри-

рует, что слово «родители», а не «мама» и «папа», — один из ключевых и именно 
к данному слову привязано слово «дети», которое, в свою очередь, дает устойчивую 
связь не с семьей, а с детским садом (рис. 1).

В сообщениях группы часто упоминается роль отца. По частотности слова «мама» 
и «папа» в датасете основных публикаций равны, при этом «папа» ребрами графа 
напрямую связан с профессиональной деятельностью — «начальник», «работу», 
«сделал» (рис. 2).

Анализ текстов 2021 г. позволил выделить среди пяти основных предметов дис-
куссии тему «Любовь и уважение к матери, обсуждение семейных отношений». При 
этом в рамках патриотической проблематики в постах рассматриваются рассужде-
ния о женщинах в контексте выделения разных типов героинь: от матери- героини 
до женщины, строящей дом своими руками.

В 2022 г. слова «мама», «папа», «дети» вписаны в тему обсуждения семейных 
вопросов; важное значение придается эмоциям и переживаниям, связанным 
с детьми и семьёй.

Анализ публикаций 2022 г. показал, что основной темой являются дети и всё, что 
связано с их воспитанием и обучением, позволил выделить четкую связь между 
словами «мама» и «детей». На рис. 3 видно, что, в частности, слово «папа» связано 
с мамой, но не детьми.

Рис. 1. Визуализация датасета сообщества «Родители и педагоги! Наши дети» 
(комментарии) — февраль 2021 г.

Fig. 1. Visualization of the dataset of the community «Parents and teachers! Our Children» 
(comments) — February 2021
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Рис. 2. Визуализация датасета сообщества «Родители и педагоги! Наши дети» 
(публикации) — февраль 2021 г.

Fig. 2. Visualization of the dataset of the community «Parents and teachers! Our Children» 
(publications) — February 2021

Рис. 3. Визуализация датасета сообщества «Родители и педагоги! Наши дети» 
(публикации) — февраль 2022 г.

Fig. 3. Visualization of the dataset of the community «Parents and teachers! Our Children» 
(publications) — February 2022
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В контенте за февраль 2024 г. опубликовано множество постов о создании детских 
поделок- подарков к празднику 8 Марта: «Оригинальное поздравление. Спаси-
бо, мама» (23.02.2024), «Открытка для любимой ❤ мамы» (25.02.2024), «Букетик 
на 8 Марта» (27.02.2027), «МАМОЧКЕ на 8 Марта. Поделки к 8 Марта» (28.02.2024). 
В посте от 23 февраля опубликовано сочинение на тему «Мой лучший друг. Это 
мама».

В то же время в датасете сообщений группы февраля 2024 г. актуализируется 
тема «профессии», направленная как на обсуждение проблемы воспитателя (обу-
чение, поиска), так и, вероятно, на размышления о будущем детей, определение 
«пошагового плана» получения профессии, с однозначно обозначенной целью для 
ребенка — «стать востребованным» (рис. 4).

Сообщество «Я МАМА!™ Дети. Семья» (https://m.vk.com/mama.online)
Контент сообщества за февраль 2021–2022, 2024 гг. позволяет зафиксировать 

обсуждения различных аспектов семейной жизни, комментарии содержат выра-
жения, связанные с личными событиями и общими рассуждениями, например, 
«лет», «знает», «мама». В сообществе и комментариях практически отсутствует 
упоминание отцов, а сематическое ядро «детоцентрично» и концентрировано 
на категории «время» (рис. 5).

Сообщество в постах от февраля 2021 г. формирует «знаниевую» компоненту ма-
теринства: «10 правил детской двигательной активности от доктора Комаровского» 
(28.02.2021), «во что играть с ребенком 2-х лет», «Какие книги читать малышам» 

Рис. 4. Визуализация датасета сообщества «Родители и педагоги! Наши дети» 
(публикации) — февраль 2024 г.

Fig. 4. Visualization of the dataset of the community «Parents and teachers! Our Children» 
(publications) — February 2024
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(28.02.2021), «30 упражнений для развития речи», «Когда лучше начинать изучать 
иностранный язык?» (27.02.2021) и др. Дискурс сообщества определяет мать как 
центральную фигуру в семье, которая заботится обо всех (25.02.2021), при этом 
делает это бескорыстно, с полной самоотдачей («мне не надо денег, мне не надо 
власти, я хочу услышать, как смеется счастье» (24.02.2021)). В нарративах отражается 
конфликтность семейных отношений, причина которых заключается в недостой-
ном отношении детей к их матерям («Одна мать может ухаживать за 10 детьми. 
Но самое печальное, что не всегда 10 детей могут поухаживать за одной матерью» 
(20.02.2021)), а также мужей- отцов — к женам- матерям («Он  как-то сказал: «И кому 
ты будешь нужна с детьми???». Я ответила: ДЕТЯМ! А ТЫ???» (16.02.2021)). В одном 
из постов затрагивается антиабортная проблематика — обращение к маме со сто-
роны неродившегося ребенка с мольбой подарить ему жизнь (15.02.2021).

Тема интенсивного и трудоемкого материнства продолжается в постах в феврале 
2022 г. Нарративы содержат практические советы для мам по воспитанию детей, 
а также эмоционально- психологически поддерживают их при выполнении мате-
ринских обязанностей (28.02.2022). В сети представлены «позитивные мамочки» 
из сферы шоу-бизнеса — Ирина Алферова, Юлия Началова (26.02.2022; 27.02.2022). 
Помимо одобрения правильных практик заботы в сообществе осуждаются непра-
вильные стратегии материнского поведения, эгоистические матери, «которым 
плевать на детей!» (28.02.2022).

Рис. 5. Визуализация датасета сообщества «Я МАМА!™ Дети. Семья» (публикации) — 
февраль 2021 г.

Fig. 5. Visualization of the dataset of the community «I’m a MOM! Children. Family» 
(publications) — February 2021
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В февральском контенте 2024 г. активно обсуждаются имена детей (19.02.24; 
27.02.2024), уход за новорожденными (17.02.24), уход мамочек за собой (14.02.24) 
(рис. 6). Все публикации позитивной тональности. Женщины наслаждаются и гордят-
ся своим материнством («Только ради этих моментов стоит жить. общение с детьми» 
(22.2024), «Ни одна женщина не захочет променять этот момент» (28.02.2024)). Дети 
представлены как достижение женщины. В комментариях за 2024 г. тема материн-
ства обсуждается в контексте «Героизм мужчин и женщин»: комментатор рассуждает 
о том, что мужчина, оставшийся с детьми, сразу считается героем, в то время как 
для женщины это естественное состояние. Важно отметить присутствие в сообще-
стве идеологии нового мамизма — медийных образцов материнства селебритиз 
(Douglas, Michaels, 2004), в частности, Регины Тодоренко с детьми (25.02.2024).

Сообщество «Родители в теме. Клуб продвинутых родителей» 
(https://vk.com/mamas_and_papas)

Анализ публикаций сообщества за 2021 г. позволил выделить тему материнства 
как ключевую. Вместе с тем в контенте обсуждаются роль отца («папа»), отдельную 
семантическую группу образует слово «мужчина». Авторы постов называют детей 
смыслом жизни матери (28.02.2021), полагают, что «самый близкий человек для 
мамы — это ее ребенок, потому что он один видел ее сердце изнутри» (12.02.2021). 

Рис. 6. Визуализация датасета сообщества «Я МАМА!™ Дети. Семья» (комментарии) — 
февраль 2024 г.

Fig. 6. Visualization of the dataset of the community «I’m a MOM! Children. Family» (comments) — 
February 2024
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В сообществе размещены открытки с пожеланиями счастья и здоровья мамам, 
которые защищают своих детей в самом широком смысле слова: «Мама — это как 
одеяло от холода, зонт от дождя, хлеб от голода, вода от жажды… ее любовь — ле-
карство для души» (14.02.2021). В одном из комментариев проводится параллель 
между образами матери и Родины, подчёркивается роль матери, готовой защитить 
своих детей, также в комментариях критикуются «яжематери», которые ассоции-
руются с неправильным восприятием матерей в обществе.

Тема материнства актуальна и для 2022 г. Авторы постов отмечают сложность 
исполнения материнской роли, рассматривая ее как испытание: «Материнство — 
это еще тот тест на стрессоустойчивость» (18.02.2022). В нарративах сообщества 
описываются будни матери, у которой не остается свободного времени для себя: 
«Сегодня хотела впасть в депрессию, но вовремя вспомнила: дети не кормлены, белье 
не стирано, посуда не вымыта… Не до депрессии!» (8.02.2022). В постах за февраль 
2022 г. упомянуты селебритиз — Моника Белуччи, Ирина Шейк, Глюкоза, Жанна 
Фриске и др. (07.02.2022, 16.02.2022, 19.02.2022, 22.02.2022). Датасет сообщений 
сообщества демонстрирует значительное преобладание слов «ребенок/дети» и их 
производных. Понятия «мама» и «папа» по частотности равноценны и употребля-
ются в контексте повседневных забот о детях (рис. 7).

Идеология «супермамы» характерна и для контента сообщества, размещенного 
в феврале 2024 г. Мама признается живым поисковиком в мире утерянных вещей, 
так как «она всегда знает, где лежат твои носки и ключи» (28.02.2024); ниндзя, 
который двигается без шума, видит в темноте, слышит издалека, может не спать 

Рис. 7. Визуализация датасета сообщества «Родители в теме. Клуб продвинутых 
родителей» (публикации) — февраль 2024 г.

Fig. 7. Visualization of the community dataset «Parents in the topic. The Club of Advanced Parents» 
(publications) — February 2024
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сутками… (28.02.2024); мастерит поделки с детьми, заботится об уюте в доме и мо-
лится о том, чтобы при этом «остаться… любящей мамочкой, культурной женщиной 
и… адекватной соседкой!» (27.02.2024). При этом папы рассматриваются в качестве 
еще одного ребенка мамы (26.02.2024). Авторы постов отмечают разницу между 
ожиданием и реальностью, идеализацией и материализацией материнских прак-
тик (02.02.2024) и дают советы по перезагрузке для молодой мамы (21.02.2024). 
Идеальными мамами признаются бабушки, которые «все успевали» (04.02.2024).

Сообщество «Семья в исламе» (https://vk.com/semya_islam)
В сообществе четко выявляется ядро, все концепты оказываются связанными 

между собой, фундируются веровательными установками ислама. Анализ публи-
каций сообщества за февраль 2021/2024 гг. показывает, что проблематика мате-
ринства вписана в широкий контекст семейных отношений — отношений между 
мужем и женой. Датасет сообщений группы за февраль 2021 г. ярко демонстрирует 
превалирование ценности именно этих отношений с четким положительным 
эмоциональным фоном. Присутствие «детей» носит в датасете эпизодический 
характер (рис. 8).

По мнению авторов постов, ответственность за семью несет мужчина (14.02.2021), 
поэтому тема компромисса и уважения к женщине раскрывается подробно в постах 
(11.02.2021). В частности, в нарративе от 23 февраля 2021 г. отмечается, что «пока 
мы, мужчины, будем уважать, любить и ценить наших дорогих матерей, жен, сестёр 
и дочерей, мы будем лучшими из людей». Матери признаются сердцем дома, так 
как «мамы — это те, кто задаёт эмоциональный тон в доме», а «детям, особенно 
маленьким, очень нужна крепкая эмоциональная связь с матерью, а любящая мама — 
это красивая мама» (17.02.2021). Пост от 15 февраля 2021 г. призывает женщин, 
мужья которых не замечают ежедневный труд своих жен по уходу домом и детьми, 
не отчаиваться, ибо «любое ваше добро, даже самое малое будет вознаграждено 
Всевышним Аллаhом». В отдельную группу отношений в сообществе выделены 
отношения к родителям, забота о них, в частности, даны императивы следующего 

Рис. 8. Визуализация датасета сообщества «Семья в исламе» (публикации) — февраль 
2021 г.

Fig. 8. Visualization of the dataset of the community «Family in Islam» (publications) — February 
2021
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содержания: «Не используй остроту своей речи на матери, которая научила тебя 
говорить» (05.02.2024). В публикациях сообщества за 2024 г. появляется новая про-
блематика в связи с обострением арабо- израильского конфликта, но она не связана 
с темой семьи, что позволяет сделать вывод об устойчивости семантического ядра.

Сообщество «Русское Православие и Традиции» (https://m.vk.com/
club123199305)

Название сообщества отражает тематику обсуждения — содержание публикаций 
затрагивает духовные аспекты жизни, в контенте присутствует значительное коли-
чество молитв, имеются посты информационного, культурно- просветительского 
характера о религиозных праздниках, отдельных исторических деятелях, а также 
правилах и нормах поведения, вытекающих из православного этоса, в том числе, 
об отношениях между супругами, родителями и детьми, роли матери и отца в се-
мье и обществе. Материнство рассматривается как долг женщины и ее профессия.

Граф сообщений за февраль 2021 г. демонстрирует достаточно плотное смыс-
ловое ядро понятий одного порядка «сбор», «монастыря», «господь», «молиться» 
с подчиненными словами «братья» и «сестры», что отражает христианскую модель 
семейного дискурса, объединяющего всех верующих определенной конфессии 
в одну большую семью (рис. 9).

Граф комментариев за тот же период практически идентичен указанному.
В посте от 2 февраля 2022 г. написано: «Так называемая неработающая мать — это 

самая трудная профессия, какую только изобрело ХХ столетие… Контролировать 
ее работу будут педиатр, воспитательница в детском саду, школьный психолог, все 
учителя ее детей, соседи, родственники, друзья, продавцы… а также ее собственные 
родители и родители мужа». В публикациях бездетные женщины показаны как жен-
щины страдающие, молящиеся о своем материнстве или скорбящие о своих детях 
(05.02.2021; 26.02.2021), а женщины, решившиеся на аборт, осуждаются (23.02.2021). 

Рис. 9. Визуализация датасета сообщества «Русское Православие и Традиции» 
(публикации) — февраль 2021 г.

Fig. 9. Visualization of the dataset of the community «Russian Orthodoxy and Traditions» 
(publications) — February 2021
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Авторы постов советуют мужчинам найти такую жену, «которая будет тебя любить, 
и каждого ребенка, которого ты родишь от нее, чтобы она ждала и сказала: вот, 
сколько будет — столько и будет» (22.02.2022). В контенте присутствуют личные 
откровения о материнстве, раскрываются практики заботы о детях, методы воспи-
тания (02.02.2021; 18.02.2021; 22.02.2021). В посте от 11 февраля 2022 г. опубликовано 
«Письмо всем уставшим мама», в котором утверждается, что материнство меняет 
женщину и требует от нее полной самоотдачи: «Быть матерью — тяжелый труд, 
но это также огромное счастье и уникальный опыт, полный моментов, которые 
мы с нежностью храним в памяти и по которым рано или поздно будем скучать». 
Образцом правильного материнства во всех анализируемых временных срезах 
выступает Богородица. В контенте за февраль 2022 г. Богородица представлена как 
«наша Мать, неизменная, любящая и спасающая» (11.02.2022), «ОНА поможет. ОНА 
спасет. ОНА простит» (14.02.2022). Авторы постов полагают, что матери выполняют 
компенсаторную функцию, функцию психологической защиты: «Заключи в свои 
объятия икону Пресвятой — как если бы это была живая Пресвятая — как твою 
мамочку, когда ты была маленькой. Говори Ей все свои боли, орошая её своими 
святыми и чистыми слезами, и будешь черпать всегдашнее утешение» (22.02.2022). 
Богородице посвящено в сообществе множество молитв (25.02.2021).

Анализ публикаций сообщества за 2024 г. показывает, что темы материнства, 
детства, семьи, половых ролей вписаны как в контекст проблематики «мужчина 
и женщина», так и в контекст «Россия и время», т. е. обсуждаются вопросы с уче-
том ситуации в России, образы Родины, символы на иконах, такие как «Мать 
Родина». Благодарность Богу и молитвы за семью в феврале 2024 г. становятся 
основой онлайн- дискурса сообщества. В посте от 26 февраля 2024 г. указано, что 
«опыт жен, матерей воинов времен Великой Отечественной вой ны однозначно 
свидетельствует о том, что одной из самых действенных молитв является псалом 
90». Таким образом, в контенте за 2024 г. переплетаются дискурс материнства 
и патриотический дискурс (рис. 10).

Заключение
Итак, анализ контента онлайн- сообществ дает возможность сделать вывод, что 

материнство воспринимается как основная роль женщины. Выявляя соотношение 
в текстах онлайн- дискурса концептов «мама», «женщина» и других, можно сделать 
вывод, что доминирующее положение занимает концепт «мама». Рядом с репре-
зентантами концепта «мама» располагаются репрезентанты концептов «дети», 
«ребенок», «семья», «муж/отец».

На основе анализа можно выделить несколько дискурсивных позиций относительно 
материнства в онлайн- сообществах: «мама – дети», «мама – домохозяйка», «Богороди-
ца», «Родина-мать». Превалирование позиции «мама-дети» в сообществах «Родители 
и педагоги! Наши дети», «Родители в теме. Клуб продвинутых мам и пап», «Я МАМА! 
™ Дети. Семья», Сообщество» создает образ идеальной матери, сосредоточенной 
на своем ребенке. Данная позиция содержит месседж, что благополучная жизнь ре-
бенка зависит от заботы матери, которая должна создать благоприятную среду для его 
развития. Многочисленные советы в онлайн- сообществах о различных способах ухода, 
формах занятий с детьми требуют от женщины глубоких знаний и профессионального 
отношения к воспитанию детей. Образ правильной матери включает такие черты, как 
альтруизм, бескорыстие, человеколюбие, самоотверженность, жертвенность и, судя 
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по количеству подписчиков, привлекателен в современном российском обществе. 
В ходе исследования подтверждаются выводы экспертов, что правильное материнство 
характеризуется как интенсивное и трудоемкое (Pugh, 2005), а мама является сильной 
личностью, своего рода «независимой матерью» (Woodward, 1997).

Дискурсивная позиция «мама – дети» связана с позицией «мама-домохозяйка». 
Материалы сообществ пестрят сообщениями матерей об усталости от домашней 
работы. В контенте отсутствует позиция «мама-работник», хотя четко выявляет-
ся связка концептов «дети» и «детский сад». Работа женщин вне дома, карьера 
женщин- матерей не обсуждается. Очевидно, что правильное материнство допускает 
делегирование социальным институтам заботы и воспитания детей, но не снимает 
ответственности женщин за благополучие ребенка. Таким образом, материнство 
репрезентируется как автономная самодостаточная сфера, обособившаяся от пу-
бличной жизни. Сужение социального горизонта до домашнего очага, в котором дом 
выступает миром женщины, дает возможность предположить, что ядром семейной 
жизни выступают мать и ее дети. Если материнство в нарративах конституируется 
как естественное/природное явление, то роль отца в сообществах активно обсуж-
дается в контексте «ответственного отцовства».

Репрезентация материнства в сообществах «Семья в исламе», «Русское право-
славие и традиции» позволяет выявить социокультурные основания феномена 
в контексте конфессиональной и национальной специфики. В онлайн- дискурсе 
сообщества «Семья в исламе» материнство вписано в концепцию семьи, в которой 
оно признается одной из главных задач женщины наряду с заботой о муже и доме. 
Важность роли матери подчеркивается заботой о ней со стороны взрослых детей.

Рис. 10. Визуализация датасета сообщества «Русское Православие и Традиции» 
(публикации) — февраль 2024 г.

Fig. 10. Visualization of the dataset of the community «Russian Orthodoxy and Traditions» 
(publications) — February 2024
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Сообщество «Русское православие и традиции» воспроизводит определяемый 
многими экспертами код русской культуры: высокий статус женщины как матери, 
вплоть до ее полного самопожертвования в этой роли (Бочкарева, 2014; Шамарина, 
2008). Обращение в сообществе к Богородице, образу Родины- матери свидетельствуют 
об объединении религиозного, семейного, патриотического дискурсов. Нормализу-
ющий дискурс материнства состоит в следовании данным архетипическим образ-
цам. Забота о детях рассматривается авторами нарративов в контексте публичного 
материнства, поскольку правильное воспитание формирует сознательного и ответ-
ственного гражданина, пекущегося о судьбах своей страны.

Таким образом, в анализируемых как светских, так и в религиозных онлайн- 
сообществах ценность материнства является безусловной. При этом у сообщества 
различные акценты смыслового наполнения материнства. Сообщества как стейкхол-
деры гражданского общества вписывают материнство в позитивную общественно- 
политическую повестку, транслируя значимость фигуры матери в современном 
российском обществе.
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