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АНДРЕЕВ Артем Алексеевич
Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург), gal7gas@yandex.ru

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 
И ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ МИГРАНТОВ 

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В рамках исследовательского семинара, проводимого 

по программе магистратуры «Этнополитические процессы 
в России и в мире» на факультете Политологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, мы со студен-
тами задались целью в течение полугода исследовать изме-
нения категорий самоидентификации трудовых мигрантов, 
прибывших в Санкт-Петербург из основных стран-доноров: 
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Основным 
методом исследования стали глубинные интервью, взятые 
у 100 мигрантов из республик Средней Азии, а также анке-
тирование. Категории национальной и локальной идентич-
ности прослеживались через самоидентификацию инди-
видуума с историей своей страны и места проживания, его 
отношение к известным историческим личностям. Данный 
подход обнаружил свои сильные и слабые стороны. Вопрос 
относительно значимости национальности партнера в браке 
позволил уточнить границы как локальной, так и националь-
ной самоидентификации. В докладе будут представлены ре-
зультаты исследования (в частности, проблемы восприятия 
принимающего общества, влияние и значение религиозных 
традиций и отношение к ним у современных мигрантов).

БАКАНОВА Марина Владимировна
Международный медицинский центр «Dua Hospital» (Пакистан), 
mari-ina@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЕШАННЫХ РУССКО-ПАКИСТАНСКИХ 

СЕМЕЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
У ДЕТЕЙ

События последних десятилетий привели к активной 
миграции пакистанцев в Россию на учебу или работу, ре-
зультатом чего стало создание русско-пакистанских семей. 
Часть из них осталась жить в России, часть – вернулась в 
Пакистан, некоторые переехали в иные страны. В связи с 
этим сформировались семьи с абсолютно разными устоями: 
от классической пакистанской семьи до классической рус-
ской с различными промежуточными вариантами (особенно 
среди проживающих на территории Пакистана). В докладе 
будут рассмотрены основные типы возникших семей, при-
чины и особенности их формирования, перспективы разви-
тия, осложнения межнациональных браков, причины разво-
дов и проблемы воспитания детей. Также тип семьи прин-
ципиален в вопросе формирования национальной идентич-

ности детей в смешанных семьях, использования разных 
языков (в том числе и идентификация того или иного языка 
как «родного»), формирование религиозной принадлежно-
сти ребенка (или формирование атеистических взглядов).

БРЯЗГИНА Диана Евгеньевна
Иркутский государственный университет (Иркутск); 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (Томск), br.diana21@gmail.com

«ЭТНИЧЕСКИЕ» РЫНКИ В СОЦИАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКА)

«Этнические» рынки как места концентрации мигрантов 
являются неотъемлемой частью городского пространства. 
Они играют важную организующую, социальную, эконо-
мическую и символическую роль, влияя на  повседневные 
практики горожан, их отношение к рынкам и  мигрантам, а 
также преобразуя само пространство города. В докладе рас-
сматриваются вопросы: какое влияние «этнические» рынки 
оказывают на процессы пространственного развития горо-
да? Какие практики и модели социальных взаимодействий 
формируются вокруг рынков? Какое отношение к рынкам 
формируется у горожан и как оно влияет на их практики 
взаимодействия с рынками? Исследование демонстрирует 
сложность и комплексность социально-пространственных 
отношений и практик, характеризующих «этнический» ры-
нок как особую городскую локальность, определяющую 
характер пространственной организации и социальных 
отношений в городе. Эти процессы составляют основу по-
вседневной жизни горожан, неотъемлемой чертой которой 
становится взаимодействие с «чужим». С этой точки зре-
ния рынки не только определяют пространственные транс-
формации постсоветского города, но и выступают в каче-
стве механизма взаимного узнавания и привыкания между 
мигрантами и принимающим (городским) сообществом. 
Исследование выполнено по проекту РНФ №18-18-00293 
«Использование и создание мигрантами городской инфра-
структуры сибирских региональных столиц».

ГРИГОРИЧЕВ Константин Вадимович
Иркутский государственный университет (Иркутск); 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (Томск), grigoritchev@yandex.ru

МИГРАНТСКИЕ ЛОКАЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ИРКУТСКА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ГОРОЖАНАМИ ЯЗЫКОВЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ 
МАРКЕРОВ

В докладе анализируется символическое присвоение 
городского пространства иностранными мигрантами пу-

Секция 62
СЕМЬЯ, ГОРОД И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ МИГРАЦИИ
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Филиппова Елена Ивановна – д.и.н., Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
(Москва), elena_filippova89@yahoo.fr
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тем изменения языкового и визуального ландшафта город-
ского пространства в 2000-х – середине 2010-х годов. 
Доклад строится на идеях о праве на город (Д. Харви, 
А. Лефевр, Д. Митчелл) и восприятии практики и механиз-
мов оспаривания городского пространства (М. де Серто, 
С.М. Лоу, Д. Лоуренс-Суньига). Показывается изменение «ки-
тайских» локальностей Иркутска в контексте трансформации 
характера и структуры миграции из КНР. Самым ранним ти-
пом городских пространств, определяемых как «мигрантские 
локальности», являются «этнические» рынки, которые часто 
маркируются как «китайские». Одной из ключевых особен-
ностей таких местностей является распространение контакт-
ного языка, который был сформирован на основе упрощения 
и деформации русского языка иностранными торговцами, 
первоначально китайцами, а затем мигрантами из Кыргыз-
стана, Узбекистана и регионов Кавказа. Новый тип «мигрант-
ских» локальностей – это туристические и торговые районы 
Иркутска. В течение последних лет такие районы часто опре-
делялись жителями как «китайские» и «мигрантские» в ре-
зультате увеличения числа китайских туристов. Ключевыми 
маркерами таких мест являются китайский язык и иерогли-
фы на вывесках. Исследование выполнено по проекту РНФ 
№ 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами го-
родской инфраструктуры сибирских региональных столиц».

ГРОШЕВА Галина Васильевна
Томский государственный педагогический университет (Томск); 
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (Томск), groshevagv@mail.ru

ПОЗИТИВНАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ «РУССКИХ» НЕМЦЕВ                 

В ГЕРМАНИИ: СЛУЧАЙ СЕМЬИ

Изучение позитивной транснациональной идентично-
сти в среде «русских» немцев в Германии и роли семьи в 
ее формировании основано на эмпирическом материале, 
собранном в 2014 г. в Филлинген-Швеннингене (Баден-Вю-
ртемберг). В центре внимания группа родственников из 
смешанных русско-немецких семей (представители трех 
поколений: молодые супружеские пары, их дети и родите-
ли). Собранные материалы показывают, что респонденты 
четко отличают себя как от русских России, так и от корен-
ных немцев, при этом их двойная русско-немецкая идентич-
ность (транснациональная по своей сути) не имеет негатив-
ного или конфликтного характера. Складывается концепция 
«двух родин», причем собственное место в данной системе 
координат рассматривается ими как некое посредничество. 
Респонденты стремятся сохранить русский язык, культуру 
и связи с Россией для себя, своих детей и внуков, отмечают 
роль семьи (родителей) в практике этого сохранения. Такая 
позиция препятствует утрате «старой» идентичности и ас-
симиляции в принимающем сообществе. Усилия старшего 
поколения по приобщению к немецкой культуре и успеш-
ной интеграции молодежи позволили сформировать пози-
тивное отношение и к «новой» Родине. Молодые супруже-
ские пары воспроизводят модель поведения своих родите-
лей, являя пример вертикальной культурной трансмиссии. 
Доклад подготовлен по результатам научного исследования, 
выполненного при поддержке Программы повышения кон-
курентоспособности ТГУ (№8.1.27.2018).

ДЖАНЫЗАКОВА Сеиль Давлетовна
Национальный исследовательский Томский государственный 
университет (Томск), eildzhanyzakova@gmail.com

ПРАКТИКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 
МАТЕРИНСТВА ЖЕНЩИН-МИГРАНТОВ 

ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В ТОМСКЕ

Отмечаемый в последние годы феномен феминизации 
транснациональных миграций, связанный с растущей по-
требностью глобального рынка в женских трудовых навы-
ках и эмоциональных качествах, актуализирует комплекс 
проблем, связанных с его влиянием на трансформацию тра-
диционных институтов семьи, родительства и материнства. 
Исследовательский интерес автора направлен на трансна-
циональное материнство как особую характеристику мигра-
ции из Кыргызстана. В настоящее время доля женщин сре-
ди мигрантов из этой республики значительно выше, чем из 
соседних стран. Термин «транснациональное материнство» 
понимается как комплекс взаимосвязей между матерью и 
ребенком (детьми), включающих физическое и виртуальное 
взаимодействие, «передачу» любви, заботы, воспитания и 
финансового обеспечения, преодолевающих государствен-
ные границы стран исхода и пребывания. Семантической 
моделью, позволяющей концептуализировать мобильности 
с учетом их гендерной специфики, является «транснацио-
нальный поворот». Это «аналитическая оптика», визуали-
зирующая процесс структурирования реальности мобиль-
ными субъектами, позволяющая им существовать одно-
временно в разных социальных контекстах, разделенных 
большим географическим расстоянием. Автор ставит цель 
выявить практики транснационального материнства жен-
щин-мигрантов, которые оставили детей мужьям или род-
ственникам в Кыргызстане. Исследование основано на се-
рии глубинных интервью с мигрантами, осуществляющими 
трудовую деятельность в Томске в течение двух и более лет. 
Исследование выполнено по проекту РНФ № 18-18-00293 
«Использование и создание мигрантами городской инфра-
структуры сибирских региональных столиц».

ЕРЕМЕНКО Татьяна
Национальный университет дистанционного образования (UNED) 
(Мадрид, Испания); Национальный демографический институт 
(INED) (Париж, Франция), tatiana.eremenko@ined.fr 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ – МИГРАНТОВ 

В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Дети и молодежь составляют важный компонент совре-
менных миграционных потоков. Два основных критерия 
обычно используются для их определения: возраст (несо-
вершеннолетние) и отношения с членами семьи и/или ос-
новным мигрантом. Обычно выделяют две группы детей и 
молодежи – мигрантов: «семейные мигранты» и «несопро-
вождаемые несовершеннолетние лица». Качественные ис-
следования последней категории показали, что семья играет 
важную роль на каждом этапе их миграции. В докладе будет 
показано, что семейные связи также важны для понимания 
условий определения «детей и молодежи –мигрантов» в 
миграционном законодательстве. Мы анализируем мигра-
ционное законодательство Франции за последние 30 лет, 


