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Аннотация. Рецензия предлагает кри
тический взгляд на работу американ
ского историка Рейчел Крастил «Как 
быть бездетным: история и  филосо
фия жизни без детей», представляю
щую собой введение в современную 
историю бездетности и дающую объ
емное представление о множествен
ности и сложности путей к бездетности 
в истории и современности. Подробно 
рассматривается структура и все гла
вы книги, посвященные становлению 
идеи выбора бездетности в западных 
странах, а также ряду мифологизиро
ванных сюжетов, практически всегда 
возникающих при разговоре о бездет
ности. По  мнению автора рецензии, 
обобщенный в книге материал может 
быть полезен в социальных исследо
ваниях семьи и репродуктивного по
ведения, в том числе в контексте до
минирующей в современной России 
пронаталистской повестки.
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Аbstract. This review offers a critical per
spective on the book “How to be Child
less: A History and Philosophy of Life 
without Children” by Rachel Chrastil. 
The book presents an introduction to the 
modern history of childlessness provid
ing a comprehensive understanding of 
the multiplicity and complexity of paths 
to childlessness in history and modern 
times. The author examines the struc
ture and all chapters of the book devoted 
to the formation of the idea of choosing 
childlessness in Western countries, as 
well as a few mythologized topics that of
ten arise in the debate on childlessness. 
The author of the review is convinced 
that the material summarized in the book 
might be useful in social studies of fam
ily and reproductive behavior, including 
in the context of the pronatalist agenda 
dominant in contemporary Russia.
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В 2020 г. в издательстве Оксфордского университета вышла монография «Как 
быть бездетным: история и философия жизни без детей» (How to be Childless: 
A History and Philosophy of Life without Children), посвященная причинам, опытам 
и интерпретациям бездетности в западных странах в современную эпоху. Ее ав
тор —  Рейчел Крастил, тогда еще профессор департамента истории Университета 
Ксавье, одного из старейших католических университетов США, сегодня —  прорек
тор этого университета. Получив бакалаврскую степень в области истории и фран
цузского языка в Индианском университете, докторскую диссертацию Р. Крастил 
защищала уже в Йеле, на базе департамента истории [Chrastil, 2005]. Здесь сразу 
следует заметить, что рецензируемое издание выделяется в общем потоке публи
каций автора: будучи исследователем истории современной Европы, свои другие 
монографии она посвятила вой нам, их роли в становлении европейских обществ, 
гуманности и т. д. [Chrastil, 2010, 2014, 2023]. В то же время сама Р. Крастил при
знает по ходу книги, что является добровольно бездетной. Упомянутые факты вос
принимаются двояко: с одной стороны, возникает невольное ожидание необъ
ективности, с другой —  доказанная автором экспертиза по другим темам того же 
дисциплинарного поля все же убеждает продолжить чтение.

Важно подчеркнуть, что «Как быть бездетным» не суммирует полную историю 
феномена бездетности  1 и на первый взгляд освещает не все аспекты заявлен
ной в заголовке темы. Монография позиционируется как попытка рассмотреть 
пути к бездетности в историческом измерении (с XIV века до наших дней) и наме
тить историко философскую рамку понимания этого явления. Обозначив истори
ческие границы исследования, автор, как многие ее коллеги, не рассматривает 
досовременную историю репродукции. При этом, в отличие от ряда предшест
венников, Р. Крастил не фокусируется только на вынужденной или доброволь
ной бездетности, а рассматривает оба явления одновременно, что придает по
вествованию объем.

Интересен подход Р. Крастил к организации структуры книги. Хотя повество
вание выстроено вокруг десяти сюжетов и не нацелено на изложение материа
ла в линейной хронологической последовательности, первые четыре главы автор 

1 К слову, потребность в такого рода издании действительно назрела, и первые попытки его подготовить —  впро
чем, немногочисленные, —  уже состоялись [Davis, Loughran, 2017; Hopwood, Flemming, Kassell, 2018; O’Donnell 
Heffington, 2023].

https://rscf.ru/en/project/22-28-00625/
https://rscf.ru/en/project/22-28-00625/
https://rscf.ru/project/22-28-00625/
https://rscf.ru/project/22-28-00625/
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представляет именно так. В последующих главах она обсуждает ряд мифологи
зированных сюжетов, практически всегда возникающих при разговоре о без
детности, и стремится оспорить их через обращение к жизнеописаниям женщин 
прошлого, статистическим и письменным свидетельствам, нередко упускаемым 
из виду в европейской истории. Р. Крастил также искусно интегрирует в повест
вование собственный жизненный опыт и историю своей семьи. Наконец, изда
ние выделяет подробный алфавитный указатель, позволяющий быстро сориен
тироваться в книге.

Первая глава —  «Откладывание» (Delay) —  рассматривает бездетность в Раннее 
Новое время и фокусируется на женщинах, уже в те годы откладывавших брак 
и воспитание детей ради достижения иных целей. Причем речь тогда шла не столь
ко о выборе бездетности, сколько об отказе от брака и детей, которые в то время 
были сильно связаны и практически неотделимы друг от друга. Как пишет сама 
Р. Крастил, «бездетность для многих [из ее героинь. —  Авт.] была не пунктом назна
чения, а объездом, промежуточной станцией, которая оказалась домом» [Chrastil, 
2020: 21]. Так, «некоторые из этих женщин так и не вышли замуж, другие же жда
ли так долго, что к моменту замужества были уже бесплодны» [ibid.: 22]. Между 
тем, отложив брак и воспитание детей, женщины (а в некоторых случаях —  и их 
супруги) могли достичь других целей. Явление встречалось все чаще и достаточно 
широко обсуждалось. Хотя в Раннее Новое время речь уже не шла о средневеко
вых ассоциациях «одиноких женщин» с ведьмами или проститутками, а сам тер
мин фигурировал в юридических документах, завещаниях и актах гражданского 
состояния, такие женщины все же подвергались насмешкам и преследованиям.

В этой и последующих главах Р. Крастил рассказывает истории своих героев 
(точнее, как правило, героинь), дополнительно иллюстрируя их сюжетами из био
графии собственной семьи. Каждая из них раскрывает аспекты бездетности и ас
социированного с ней образа жизни в разных эпохах. Так, первая глава открывает 
нам истории прекарного труда, которым бедные женщины прошлого, отклады
вая деторождение, занимались с целью накопления средств для покупки прида
ного и который не всегда приводил их к цели; подробности выживания в усло
виях официальных запретов на женский труд, объединения одиноких женщин 
и вдов в предпринимательские гильдии и их влияния на экономики европейских 
государств; наконец, автор повествует о незамужних сестрах из богатых семей, 
уходивших в монастыри или, что случалось чаще, остававшихся помогать своим 
братьям и сестрам как в качестве незаменимых помощниц в ведении домашнего 
хозяйства, так и в качестве объектов привязанности и дружеского общения. Все 
эти женщины из разных социальных слоев либо оказывались в обстоятельствах, 
ограничивавших их возможности стать матерями, либо добровольно предпочита
ли иную деятельность (например, бизнес) ограничивавшему их права замужеству 
и воспитанию детей. Р. Крастил убеждена, что эти и подобные им истории, обычно 
рассматриваемые историками как «исключения», «оказываются настолько рас
пространенными, что нам необходимо начать рассматривать их как часть струк
туры экономики и истории жизни женщин» [ibid.: 25].

Озаглавив вторую главу словом «Шепот» (Whispers), Р. Крастил стремилась крат
ко описать атмосферу, в которой возникшие у замужних женщин идеи о том, что 
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добровольная бездетность имеет право на существование, все еще оставались 
тайной реальностью, обсуждаемой, собственно, только шепотом. Автор резко пе
реходит к XIX веку, ознаменовавшемуся распространением и развитием средств 
контрацепции, и повествует о том, как некоторые пары с самого начала брака, 
еще в фертильном возрасте, откладывали рождение детей, несмотря на риск того, 
что такая отсрочка может обернуться окончательной бездетностью (permanent 
childlessness). Р. Крастил подчеркивает, что снижение рождаемости происходило 
независимо в разных районах, однако среди историков до сих пор идут споры, по
чему это происходило: здесь в ход идет и теория первого демографического пере
хода, и фактор большей образованности женщин, и степень экономическое благо
получия семьи, и распространение индивидуализма и т. д. [ibid.: 40—43, 46—47].

Именно в это время, по мнению автора монографии, рождение детей нача
ло отделяться от сексуальной активности и вымываться из идеи брака  2. В итоге 
в конце XIX —  начале XX века бездетность и общая низкая рождаемость (см. так
же: [Kreyenfeld, Konietzka, 2017: 4—6]), кажется, впервые фреймируется алар
мистски и становится вопросом «национальной безопасности» [Chrastil, 2020: 
48—54]. Так, пронаталистские активисты, исследователи и политики начали от
крыто говорить о том, что раньше «обсуждалось шепотом», а бездетные женщи
ны и мужчины в рамках такого нарратива стали объектами обвинений в эгоизме 
и «вымирании […] белой расы» [ibid.: 52]. Возникает множество законодательных 
идей: налоги на одиночество и бездетность, криминализация информации о кон
трацепции и проч. [ibid.: 49—50]. В конце главы Р. Крастил представляет дискус
сии ведущих демографов 1920—1930х годов, многие из которых рассматривали 
низкую рождаемость не как краткосрочную проблему, а как результат долгосроч
ных изменений. Они опасались, что население уже никогда не придет к новому 
равновесию, и с ужасом ожидали изобретения «идеального противозачаточного 
средства» [ibid.: 50—54].

Трехстраничная третья глава посвящена послевоенному бэбибуму (1940—
1960е годы), который автор называет «интерлюдией» в общем тренде снижения 
рождаемости. В те годы фиксировалось как увеличение числа рожденных детей 
на одну женщину, так и увеличение доли женщин, имеющих детей. Родившиеся в се
редине 1930х годов женщины имели самый низкий уровень бездетности за всю 
историю наблюдений в Европе и Америке. В целом, самореализация посредством 
семейной жизни стала тогда фундаментально связанной с национальной безопас
ностью. Как пишет сама Р. Крастил, «для многих из нас, достигших совершеннолетия 
в конце XX века, бэбибум, казалось, установил стандарт того, какой всегда была 
жизнь» [ibid.: 57], однако в действительности эти два десятилетия были скорее ано
малией. Среди прочего бэбибум обеспечил межпоколенческую передачу идеи пла
нирования семьи, и вскоре бездетность начала возвращаться.

Четвертую главу автор по большей части посвящает 1970м годам как поворот
ному моменту, когда бездетность впервые стала открыто обсуждаться в терминах 
сознательного выбора, и эти дискуссии оказались особенно горячими —  отсюда 
и соответствующее заглавие: «Крики» (Shouts). В число причин, подстегнувших это 

2 Впоследствии деление на гедонистическую и репродуктивную функцию секса оказалось в основе сексуальной ре
волюции 1960х годов (см., например, [Кон, 2011]).
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возвращение, входят разработка комбинированных оральных контрацептивов, 
получивших быстрое распространение после одобрения американским Управ
лением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен
тов (Food and Drug Administration, FDA) в начале 1960х годов [Эйг, 2020], расту
щая важность самоопределения и самореализации в рамках жизненного цикла, 
а также идея рационального выбора при принятии жизненных решений на осно
ве оценки альтернативных экономических издержек (экономика семьи и чело
веческого поведения Гэри Беккера [Becker, 1976]). Все эти три элемента подроб
но обсуждаются и в  чемто критикуются Р. Крастил.

В эти же годы оформляется движение защитников бездетности, начавших 
утверждать, что последняя —  не только приемлемый путь, но и в  чемто лучший 
выбор, нежели родительство (см., например, [Healey, 2016; Ломакин, 2019: 403—
408]). Автор отсылает к исследованиям тех лет  3, указывавшим на продолжавшее
ся враждебное восприятие добровольной бездетности, критически описывает 
возникшее в форме «Национальной организации для неродителей» движение со
противления обязательному родительству, а также представляет множество пуб
личных дебатов тех лет, характеризовавшихся «моральным возмущением» [Chrastil, 
2020: 72—77]. Последним параграфом четвертой главы Р. Крастил переносит нас 
из 1970х годов в современность и утверждает, что «те же пути к бездетности, ко
торые наблюдались в 1600х годах, существуют и сегодня» [ibid.: 77]; однако то же 
касается и общественной «обеспокоенности», попрежнему фреймирующей отно
шение к бездетным (пусть даже в  чемто она и смягчилась).

Пятая глава «Процветание» (Flourishing) выстроена вокруг идеи фундаменталь
ной цели человеческой жизни, в поле внимания которой неминуемо оказывается 
и вопрос наличия детей. На индивидуальном уровне это разговор о том, может ли 
пожизненная бездетность быть частью «хорошей жизни», на уровне же обще
ства —  может ли бездетность некоторых граждан быть полезной для всего обще
ства. Краткий ответ на каждую из этих двух дискуссий, по мнению автора, утвер
дительный. Р. Крастил приводит исторические примеры достижения бездетными 
как личностной самореализации, так и служения всеобщему благу. В последнем 
параграфе она отсылает к разработанной Майклом Бессом концепции человече
ского процветания, состоящей из 10 элементов и не предполагающей наличие/
отсутствие детей обязательным условием для процветания [Bess, 2015: 78—82]. 
Автор монографии убеждена, что эта концепция может стать «гибкой основой для 
изучения жизни бездетных» [Chrastil, 2020: 96].

Шестая глава отталкивается от распространенного представления, что отсут
ствие детей в определенный момент жизни вызовет у неродителя чувство сожа
ления. Здесь Р. Крастил предлагает обзор исследований, пытающихся дать ответ 
на этот вопрос с учетом разных аспектов. Для начала она выделяет дилемму безот

3 Вообще исследования добровольной бездетности оформились и испытали первый бум в США и Канаде в 1970—
1980х годах на фоне борьбы ряда социальных и политических идеологий: пронатализма, феминизма, энвайронмен
тализма и т. д. [Lynch et al., 2018: 19]. Первые активисты, выступавшие в защиту прав добровольно бездетных лю
дей —  особенно, представители «Национальной организации для неродителей» (National Organization for Non Parents, 
NON) —  продвигали это явление как важный фокус научных исследований [Healey, 2016]. И хотя в 1990е годы отмечал
ся спад интереса к данной тематике, уже в 2000х годах поднялась новая волна, которая только нарастает: с каждым 
годом публикаций становится все больше, равно как и тематических и географических направлений исследований.
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лагательности решения о заведении детей, с которой неизбежно сталкиваются жен
щины —  особенно те, кто приближается к возрастной границе в 40 лет. Задаваясь 
вопросом об удовлетворенности жизнью среди родителей и бездетных, она сумми
рует результаты имеющихся исследований и бросает вызов традиционному взгляду 
на бездетность как одинокому и несчастному состоянию: в зависимости от страны 
проживания, индивидуальных характеристик и социальной поддержки как воспи
тание детей, так и бездетность могут обеспечить счастливую жизнь и старость. Со
жаление же по поводу бездетности более распространено среди тех, кто оказал
ся вынужденно бездетным (involuntarily childless), особенно по биомедицинским 
причинам  4. В этой же связи автор обращается к монографии израильского социо
лога Орны Донат, введшей в научный оборот понятие «сожаления о материнстве» 
[Donath, 2017]. Р. Крастил заключает: «мы не можем позволить страху сожаления 
направлять нашу жизнь. <...> вместо того, чтобы беспокоиться о правильности вы
бора, нам следует извлечь из него максимальную пользу» [Chrastil, 2020: 111, 114].

В седьмой главе «Дом и очаг» автор рассматривает множественные роли домо
хозяйств, стремясь отойти от их восприятия лишь как одного из участников рын
ка и доказывая, что это также «место для отдыха и размышлений, для уединения 
и общения, для выполнения ритуалов и построения планов» [ibid.: 118]. Р. Кра
стил убеждена, что рост бездетных домохозяйств и живущих соло не обязательно 
должен рассматриваться как свидетельство атомизации и социальной изоляции. 
Вновь обращаясь к историческим примерам, она показывает, что такие домохо
зяйства имеют немало общих характеристик с нуклеарными семьями, а порой 
оказываются более адаптивными и изобретательными.

В восьмой главе автор уделяет внимание вкладу, который бездетность может 
привнести в построение «лучшего мира» (A Better World) и приумножение общего 
блага, а также какие ограничения она несет. Р. Крастил подробно рассматрива
ет два ключевых философских аргумента —  один против рождения детей в свете 
общего несчастья человеческого существования (в первую очередь в версии Дэ
вида Бенатара) и второй в пользу замедления роста населения изза ограничен
ности ресурсов (Томас Мальтус) —  и просеивает их через сито соответствия обще
человеческому процветанию. Переводя эти дискуссии в XX и затем XXI веке, автор 
подчеркивает, что низкий прирост населения исторически встречается чаще, не
жели высокий, а любые структурные изменения для решения проблем, связан
ных с перенаселением, должны открыто обсуждаться в рамках демократического 
процесса. В любом случае Р. Крастил полагает бездетность «полезной частью гло
бальной демографической матрицы» [ibid.: 150] и заключает: «Мы как вид поступи
ли бы мудро, если бы смогли признать, что и наличие детей, и их отсутствие явля
ются законным вкладом в наш продолжающийся эксперимент над людьми» [ibid.].

Девятую главу автор посвящает теме старения в бездетности. Несмотря на уяз
вимость старения, наличие детей, с точки зрения Р. Крастил, не гарантирует под
держки —  в этом смысле особенно важно уметь смотреть на старость с различных 

4 Также примечательно, что в этой главе автор предлагает различать три категории бездетных женщин: вынужден
но бездетные; вынужденно бездетные, которые идентифицируют себя как бездетные по выбору; и осознанно вы
бравшие добровольную бездетность [Chrastil, 2020: 107—108]. Такая классификация выходит за рамки классиче
ской дихотомии вынужденной/добровольной бездетности [Roy, Schumm, Britt, 2014: 53—61].
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точек зрения. Автор выступает против навешивания ярлыков, будучи убежден
ной, что термин «бездетный» (childless) не должен сводить жизнь человека к од
ному атрибуту, а вопросы ухода в старости не должны определять ценность ре
бенка. Сквозь призмы родительства и бездетности автор монографии подробно 
рассматривает здоровье, экономическое благополучие, заботу и дружбу в «треть
ем возрасте». Как родители, так и бездетные продемонстрировали способность 
одинаково хорошо справляться со старением: для благополучия вторых решаю
щую роль играют «десятилетиями культивируемые социальные, эмоциональные 
и финансовые ресурсы» [ibid.: 166].

Наконец, заменяющая заключение десятая глава «Наследство» (Legacy) пред
лагает размышления автора о возникающих из все распространяющейся по миру 
бездетности вопросах наследия, наследования, отношений с будущими поколения
ми и проч. Автор рассуждает о фетишизации (по К. Марксу) и сохранении памяти 
о себе через передачу материальных объектов наследникам; исследует важность 
родства в человеческих отношениях, критикует метафору генеалогического древа 
и предлагает ей альтернативы, выступая за более гибкий и инклюзивный взгляд 
на родство  5; ставит под сомнение концепцию воспитания детей как формы не
материального наследия и смысла жизни; рассматривает способы вкладываться 
в построение «лучшего мира», не полагаясь лишь на физическое воспроизводство; 
подчеркивает необходимость новых нарративов, признающих роль бездетных лю
дей на протяжении всей истории. «Наследие —  это не только то, что мы оставля
ем после себя; это также то, что мы не оставляем» [ibid.: 189], —  заключает она.

Итак, важное достижение работы Р. Крастил состоит в убедительном доказатель
стве, что бездетность —  по биологическим, социальным причинам или в результа
те выбора —  существовала в США, Северо Западной Европе, Канаде и Австралии 
на протяжении веков и не является исключительным порождением XX столетия. Кро
ме того, автор убедительно показывает, что и алармистские дискурсы вокруг сни
жения рождаемости также имеют богатую историю: разворачивавшиеся на рубеже 
XIX—XX веков баталии по этому поводу вполне могут посоревноваться с нынешними.

Говоря об ограничениях работы, помимо уже упомянутых выше исторических 
рамок, можно назвать ее чрезмерную сфокусированность на философии и исто
рии Глобального севера (США, Северо Западная Европа, Канада и Австралия). 
За последнее десятилетие, по мере углубления модернизации семьи по всему 
миру, бездетность стала фокусом исследований в незападных и нехристианских 
контекстах —  например, в Индонезии [Shofita, Azza, Khunaifah, 2021; Nurjanah, Nur, 
2022; Daulay et al., 2023], Иране [Khajehaminian et al., 2023] и Индии [Nandy, 2017]. 
Кроме того, несмотря на стремление Р. Крастил представить как женский, так 
и мужской опыт бездетности в истории, пока что едва ли можно говорить об успе
хе в этом направлении: мужчины практически полностью остаются за рамками 
представленного в монографии материала. Упускает автор и роль «нечеловече
ских акторов» в жизни бездетных —  например, домашних животных, все чаще об
суждаемых эволюционными антропологами в контексте меняющихся представле
ний о составе современной семьи и пересмотра понятия родства [Volsche, 2021].

5 Также о необходимости пересмотра определения родства в свете массы новых способов «создания семьи» 
см. [Volsche, 2019].
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Несмотря на вышесказанное, книга Р. Крастил —  это очень хорошее введение 
в современную историю бездетности, а легкий и изящный язык, которым она на
писана, делает ее доступной массовому читателю. За счет историко философского 
(а не эмпирико социологического) фокуса эта работа стоит особняком в ряду 
вышедших за последние годы изданий по смежной тематике [напр., Blackstone, 
2019; Volsche, 2019; Brunschweiger, 2022; Thornley, 2022; Wooten, 2023]. Несмо
тря на краткость, монография насыщена отсылками к предшествующим работам 
по теме, что обеспечивает ей высокое качество контекстуализации. Кроме того, 
Р. Крастил не занимается переписыванием известных истин и предлагает свежий 
взгляд на ряд, казалось бы, уже устоявшихся тем. Например, хотя в первых главах 
автор показывает, как в западных обществах постепенно формировалась идея 
«выбора» бездетности, она не рассматривает это движение как эволюцию или де
волюцию. Напротив, всей своей работой она стремится показать, что пути к без
детности многочисленны и сложны. Они формируются в условиях различных огра
ничений, а главными акторами выступают постоянно совершающие ошибки люди.

Рецензируемая монография крайне важна и для текущих российских дискус
сий о бездетности (в частности, о добровольной бездетности), причем речь здесь 
не только об академических, но и о публичных дискуссиях самого широкого пла
на. В отечественном контексте добровольная бездетность нередко освещает
ся излишне эмоционально и политически ангажированно, без глубокого погру
жения в историю явления и его механику. С точки зрения автора этой рецензии, 
бóльшая часть русскоязычных академических публикаций по обозначенной теме 
не опирается на оригинальные эмпирические исследования, многие из них вос
производят популярные убеждения и мифы, не всегда поддающихся верифика
ции. В подобных условиях внимательное знакомство социальных исследователей, 
пишущих на русском языке, с работой Р. Крастил и других авторов  6 —  это пропе
девтически полезное возвращение к «истокам», к историко философской и фак
тологической канве обсуждаемого явления. Обобщенный в книге материал может 
быть полезен в том числе в контексте доминирующей в современных российских 
исследованиях семьи и репродуктивного поведения пронаталистской повестки.
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