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менее актуальным является и изучение миграций. Однако 
исследования влияния миграционных процессов и самих 
мигрантов на развитие спорта в нашей стране (в отличие от 
Европы и США) практически отсутствуют. Мой опыт уча-
стия в проекте «Использование и создание мигрантами го-
родской инфраструктуры сибирских региональных столиц» 
позволяет взглянуть на «мигрантский» спорт изнутри по-
средством использования качественных методов – участву-
ющего наблюдения и ряда глубинных интервью. В докладе 
будет представлена попытка выявления спортивной инфра-
структуры мигрантов и ее места в городском пространстве 
Томска. Ставится вопрос о том, можно ли считать данную 
инфраструктуру «мигрантской» или этнически окрашен-
ной. Производится анализ стратегий выбора того или иного 
вида спорта мигрантами из Средней Азии. Исследование 
выполнено по проекту РНФ № 18-18-00293 «Использование 
и создание мигрантами городской инфраструктуры сибир-
ских региональных столиц».
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МУСУЛЬМАНСКИЕ АКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
АДАПТАЦИОННЫЕ СЕТИ СРЕДИ МИГРАНТОВ 

(КЕЙС ТОМСКА)
В докладе будут представлены результаты исследова-

ния, демонстрирующие, что фактор социокультурной адап-
тации обусловлен особенностью объединения мигрантского 
сообщества вокруг ислама и представляющих его религиоз-
ных институтов. Разнообразные по принципу формирования 
мусульманские сети – академические, эстетические, истори-
ческие или коммерческие – играют важную роль в социокуль-
турной адаптации мигрантов в городском пространстве Том-
ска. Через них проходит большое количество межэтнических 
контактов. Сети охватывают множество различных организа-
ций и групп, включая объединения мигрантов, такие как зем-
лячества, религиозные общины и организации-работодатели. 
Такими организациями могут выступать национально-куль-
турные автономии, которые были созданы для осуществле-
ния этнокультурной деятельности, но с самого начала вза-
имодействовали с местными мусульманскими общинами 
и их духовными лидерами – имамами. Примером, который 
будет представлен в докладе, является автономия киргизов в 
Томске. В качестве эмпирической базы для раскрытия темы 
были использованы биографические и структурированные 
интервью, а также результаты включенного наблюдения, 
фиксирующие обсуждение тем, интересующих мигран-
тов-мусульман. Исследование выполнено по проекту РНФ 
№ 18-18-00293 «Использование и создание мигрантами го-
родской инфраструктуры сибирских региональных столиц».
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МИГРАЦИЯ И ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ «СЕМЬИ» 
В ЦИФРОВЫХ МЕДИА

В докладе будут представлены результаты исследования 
практик репрезентации «семьи» в ряде русскоязычных циф-

ровых медиа. Цель исследования – определить, как меня-
ются слова «семья», «дети», «родственники» в результате 
маркирования их как «мигрантских» в массовой коммуни-
кации. Задачи – описать «мигрантскую» семью как миф, 
конструируемый как принимающим сообществом, так и 
самими мигрантами; описать, какое значение приписы-
вается словам «семья», «дети», «родственники» в тот мо-
мент, когда членам этих семей приходится сталкиваться 
с повседневностью незнакомого города; сравнить нарра-
тивы социальных медиа и более «традиционных» СМИ. 
Совпадает ли описываемая в двух группах проблематика, 
связанная с семьями, пересекающими границу? Являются 
ли образы в разных группах цифровых медиа взаимоис-
ключающими или дополняют друг друга? Упоминается ли 
в социальных медиа инфраструктура, призванная обслу-
живать «мигрантские» семьи? Социальные медиа при этом 
рассматриваются как продолжение повседневной комму-
никации с аналогичным выстраиванием социальных «я», 
как инструмент преодоления ситуации дефицита инфор-
мации, которая возникает при пересечении границ вообра-
жаемых сообществ. В качестве эмпирического материала 
были использованы несколько сотен нарративов веб-фо-
румов, в которых обсуждались «мигрантские» семьи. Ме-
тодом исследования выбранных текстов стали анализ дис-
курса и онлайн-наблюдение. Исследование выполнено по 
проекту РНФ № 18-18-00293 «Использование и создание 
мигрантами городской инфраструктуры сибирских регио-
нальных столиц». 

ФЕРРИ Маруся
Высшая школа социальных наук (Марсель, Франция), 
maroussia.ferry@gmail.com

ФЕМИНИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ И ЭВОЛЮЦИЯ 
СЕМЕЙНЫХ НОРМ 

В ПОСТСОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

В докладе будет рассмотрено изменение семейных и 
гендерных структур, связанное с заметной феминизацией 
внешних миграций в постсоветской Грузии. По оценкам, 
женщины составляют сегодня от 55 до 65% мигрантов, 
выезжающих за пределы страны. Такое соотношение, вы-
деляющее Грузию среди государств региона, совместно с 
другими факторами – например, ростом мужской смертно-
сти – вынуждает адаптировать к новым условиям распре-
деление семейных обязанностей, гендерный этос и нормы 
взаимоотношений. Эта адаптация является источником 
того, что многие грузины и грузинки называют миграци-
онным «скандалом»: женщины массово мигрируют, в то 
время как их мужья и сыновья, оставшиеся дома, тратят 
присылаемые ими деньги на осуждаемые обществом цели. 
Мы предлагаем с помощью этнографии этого социального 
феномена уточнить, какие общественные представления и 
моральные механизмы способствуют тому, что такая конфи-
гурация семейных отношений не только сохраняется, но и 
позволяет выживать в условиях глубокого экономического 
кризиса, в котором находится Грузия на протяжении по-
следних 30 лет. Особое внимание будет обращено на своего 
рода «культуру утраты» и высокую ценность жертвенности 
в семейных отношениях, сводимых в основном к связи меж-
ду матерью и ее взрослыми детьми.


