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Аннотация

Начинающаяся как трудовая, преимущественно мужская и временная, миграция из стран 
Центральной Азии в России приобретает в настоящее время более долгосрочный харак-
тер, что выражается в росте числа мигрантов, сопровождаемых членами семей, ори-
ентированных на постоянное проживание, получение гражданства России, а также  
на создание семей в России. Данный текст предлагает результаты исследования новой 
миграционной тенденции из экспертной перспективы. Были проанализированы 98 глубин-
ных полуструктурированных интервью со специалистами, чья деятельность касается 
различных сторон миграции в России.

Анализ экспертного дискурса позволил выявить, каким образом представители вла-
сти, разных общественных организаций, образовательных и социальных учреждений 
концептуализируют и структурируют проблематику семей мигрантов из Центральной 
Азии в России. Рассмотрены экспертные подходы к аналитическому определению семьи  
в миграции; механизмы создания и некоторые характеристики семей мигрантов; влия-
ние миграции на трансформацию института семьи и брака, выражающуюся в том числе  
в умножении и разнообразии форм семей и моделей внутрисемейных отношений; и, на-
конец, особенности адаптации и интеграции семей мигрантов. Наличие семьи в миграции 
на территории РФ само по себе интерпретируется как фактор адаптации и интеграции, 
но полная интеграция в структуры и культуру принимающего российского общества, из-
менение идентичности экспертами связываются по большей части с детьми мигрантов.

Характеристика семей мигрантов строится на сопоставлении, с одной стороны, 
с типизированной российской семьей, с другой, с типизированной центрально-азиат-
ской семьей. Комплексность и неоднозначность проблемы семьи в миграции, очевидно,  
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определяются как самим феноменом, так и экспертной оптикой. Делается вывод, что 
миграция трансформирует самые разные аспекты института семьи и брака, причем  
не только в странах Центральной Азии, отправляющих мигрантов, но и в России. Наибо-
лее заметные изменения касаются патриархатного порядка и гендерного режима. 
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Введение

Долгое время в фокусе отечественных и зарубежных миграционных исследований 
были преимущественно одинокие мужчины, ориентированные на временную рабо-
ту и возвращение в страну эмиграции. Однако в последнее время в миграционных 
процессах происходят изменения, в том числе феминизация и рост численности 
мигрантов с детьми. Семья все больше понимается как стержневой элемент ми-
грации, являющийся центральным фактором при принятии большинства решений 
о переезде, а также влияющий на скорость и успешность адаптации и интеграции 
мигрантов. Согласно Международной организации по миграции1, различаются че-
тыре категории семейной миграции – (1) воссоединение семей, (2) международ-
ное усыновление (удочерение), (3) создание семей (брак с иностранным граждани-
ном), (4) миграция членов семьи, сопровождающих основного мигранта. Согласно 
данным The Global Migration Data Analysis Centre, в 2022 г. в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) семейная миграция состави-
ла 40% от новых миграционных потоков. Причем рост семейной миграции про-
исходил в основном за счет увеличения количества членов семей, приезжающих  
с трудовыми мигрантами: если в 2019 г. эта доля составляла 17% всей семейной 
миграции в страны ОЭСР, то в 2022 г. – 27%. Возглавляют список стран, которые 
принимают членов семей, сопровождающих трудовых мигрантов, Великобрита-
ния, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия2. Рост числа таких семей актуали-
зирует их включение в социальные институты в месте миграции, требует взаимной 
адаптации, влияет не только на семьи приезжих, но и на принимающее общество.

Эти тенденции характерны и для миграционной ситуации в России. Согласно 
ФМС (ведущей до 2016 г. самую полную половозрастную миграционную стати-
стику), а также ряду исследований [Зотова 2007; Полетаев 2016; Полетаев 2018; 
Тюрюканова 2005; Тюрюканова и др. 2011], миграция в Россию характеризуется 
постепенной феминизацией, чему сопутствует и рост миграции семей с детьми. 
Что касается происхождения иностранных мигрантов, то на протяжении послед-
них двух десятилетий более 80% пребывающих на территории России иностран-
ных (в первую очередь трудовых) мигрантов приходятся на страны СНГ. Из них 
почти половину, а в последние годы почти 70% [Демографический ежегодник  

1 Family Migration. Migration Data Portal // https://www.migrationdataportal.org/themes/family-migration, дата об-
ращения 8.08.2024.
2 Family Migration. Migration Data Portal // https://www.migrationdataportal.org/themes/family-migration, дата об-
ращения 8.08.2024.
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России 2021; Демографический ежегодник России 2023] составляют граждане 
стран Центральной Азии (Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана). В 2023 г. 
82% миграционного прироста из СНГ также дали мигранты из этих трех стран3. 
По данным МВД, за период 2016–2022 гг. 22% (733316 чел.), вступивших в рос-
сийское гражданство, – выходцы из указанных стран4; в среднем в трети случаев 
основанием приобретения гражданства явилось воссоединение семей – для 28,9% 
граждан Кыргызстана, 30,5% граждан Узбекистана; и почти для половины (47,6%) 
граждан Таджикистана [Мукомель, Григорьева 2022, с. 66].

Осмысление этой новой миграционной тенденции представляется крайне ак-
туальным, имеет теоретическое и прикладное значение. Фокус внимания не только 
на отдельного мигранта, но на семью в целом, а также на миграцию семьями позво-
ляет по-новому взглянуть на такие важные для современной России вопросы, как 
причина и динамика миграции, адаптация мигрантов к разнообразным социаль-
ным, экономическим и культурным контекстам. Как следует оценивать подобные 
тенденции с точки зрения интересов российского общества и государства? Следу-
ет ли воспринимать рост числа, в том числе трудовых мигрантов, сопровождаемых 
семьями, как один из способов решить одновременно и демографический вопрос, 
и вопрос адаптации и интеграции мигрантов? Необходимо ли говорить о транс-
формации института семьи и брака в ситуации миграции, и если да, то какое значе-
ние и какие социальные эффекты эти трансформации имеют для самих мигрантов 
и для принимающего общества? В данной статье делается попытка ответить на эти 
вопросы, основываясь на анализе мнений специалистов, чья деятельность касает-
ся многочисленных аспектов миграции, в первую очередь трудовой миграции из 
Центральной Азии в России. Комплексное исследование различных экспертных 
оптик важно и с той точки зрения, что общественное мнение и многие обществен-
но-политические действия определяются экспертным мнением и отражаются им. 

Обзор современного состояния исследований семей в миграции 

Рост числа исследований семьи в миграции и семейной миграции происходит 
на волне методологических сдвигов середины 1990-х гг. Самый известный – так 
называемый мобильный поворот, благодаря которому современное общество на-
чало рассматриваться как общество мобильных, «неукорененных» индивидов, 
для которых передвижение является своего рода нормой и вместе с тем ресурсом  
[Урри 2012]. Также с начала 1990-х гг. предпринимается попытка преодолеть мето-
дологический индивидуализм, то есть тенденцию постулировать в качестве объекта 
исследования и экономически мотивированного агента отдельного мигранта, чаще 
всего мужчину [Kofman 2004]. Помимо этого, становится заметным отступление 
от доминировавшего ранее экономического подхода в интерпретации жизненных 
стратегий, практик мигрантов и включение в анализ личных, семейных, социаль-

3 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2023 году // Росстат //  
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283?fbclid=IwY2xjawER3jRleHRuA2FlbQIxMQABHVQIJCPA6AcO
dcHaSC6XYRwGgZYrImrqHxfBnswOmAL0KANQ7sh5zQSU6A_aem_VNcU1K7sTjgnRaTMgHaJPA, дата обра-
щения: 28.07.2024.
4 Из архива автора.
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ных и прочих аспектов миграции [Sayad 2007]. Наконец, от гетеронормативного 
понимания семьи как нуклеарного института, преобладавшего в 1950–1960-х гг., 
и его уравнивания с домохозяйством как экономической единицей анализа, пере-
ходят к признанию сложной совокупности перемещающихся семей, которые вос-
создают семейность, поддерживая отношения в самых разных местах и контекстах 
[McCarthy, Edwards 2011]. В связи с этим в центре миграционных исследований 
оказываются не просто семьи, а семьи, которые рассматриваются не как статичные 
объекты, а, скорее, как подвижные, восприимчивые и реагирующие на ситуации, 
ограничения и возможности субъекты [Montero-Sieburth et al. 2021]. При этом при-
знается, что различные типы семей по-разному реагируют на институциональные 
рамки, которые опосредуют семейную и миграционную политику, что переходит 
в онтологическую и идеологическую область, порождая множество дискурсов 
по политизации семьи [Grillo 2008].

С точки зрения современных концепций важным становится исследова-
ние конфигурации гендерных, поколенческих и других отношений, которые 
складываются между членами семьи в процессе пространственной реоргани-
зации, трансформаций семейных норм и ролей, родительства и его функций  
[Kraler et al. 2011]. Отдельное внимание уделяется семейной политике в области 
миграции [Booth et al. 1997; Spitzer 2018], стратегиям по воссоединению и созда-
нию семей, межпоколенческим отношениям в миграции [Attias-Donfut, Cook 2017], 
а также мультикультурному аспекту семей мигрантов, например, когда родители 
имеют разную расовую, этническую, национальную или религиозную принадлеж-
ность, или когда дети привносят в семью новые языковые и культурные знания. 

Множество новых тем в исследованиях миграции в целом и при анализе 
семей мигрантов в частности создала транснациональная перспектива [Levitt, 
Glick-Schiller 2004; Bryceson, Vuorela 2002; Orellana et al. 2001 и др.]. Среди них, 
например, научные работы, посвященные семейным практикам по созданию со-
присутствия и близости на расстоянии [Baldassar et al. 2007; Carling et al. 2012; 
Skrbiš 2008]; изучение способов поддержания семейных связей и организации за-
боты с помощью современных информационных технологий и транснациональ-
ных методов коммуникации [Veale, Donà 2014; Wilding 2006; Nedelcu, Wyss 2016]; 
исследование того, как под влиянием миграции трансформируются практики за-
боты [Mazzucato 2015; Graham et al. 2012]; анализ трансформации родительских  
и других ролей и практик в семьях мигрантов [Ducu et al. 2018; Parreñas 2005  
и др.]; исследование пересмотра условий взаимодействия в семьях мигрантов, ко-
торые включают реструктуризацию, оспаривание, компромисс, а в некоторых слу-
чаях и конфликт [Kofman 2004]. Следует также упомянуть работы по анализу ген-
дерных различий родительства и детства, материнства и отцовства [Parreas 2001] 
и практик родительской заботы [Seeberg, Goździak 2017; Carling et al. 2012; Ryan, 
Sales 2013]. Эти публикации раскрывают изменчивый характер семей мигрантов 
и сложные переговоры, происходящие между поколениями с целью обеспечения 
успешного обустройства семьи в новой стране.

Отдельное направление в рамках зарубежных исследований семей – изуче-
ние детей мигрантов. При этом дети рассматриваются как полноправные агенты 
миграции, которые могут быть ее причиной, участниками и субъектами, получают 
свои бонусы или, наоборот, испытывают лишения. Ранняя традиция изучения это-
го вопроса концентрировалась на адаптации, интеграции и аккультурации детей 
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разных поколений в принимающем обществе; передаче социального и культурного 
родительского капитала; его влиянии на успеваемость в школе и другие социаль-
ные успехи [Portes, Rivas 2011]; эффективности использования инфраструктуры 
досуга в развитии ребенка [Lareau 2003]. Кроме этого, были проведены исследова-
ния, каким образом дети, оказавшиеся в миграции в разном возрасте, обустраива-
ют границы и различия между школьной, молодежной, домашней средой, а также 
этнической культурой родителей. Одни иностранные ученые рассматривают из-
менения в детях мигрантов как ассимиляцию или частичное смешение культур, 
но с сохранением различий в зависимости от степени этнокультурного контраста 
с  местным населением; другие – стремятся выйти за рамки классической теории 
ассимиляции или взаимной аккультурации. Например, согласно теории сегментной 
ассимиляции [Portes, Rumbaut 2001; Portes, Zhou 1993], дети мигрантов ассимили-
руются, но только в определенные социальные слои принимающего общества.

Современная отечественная социальная наука в области миграции сосредото-
чивается в основном на ее демографических и социально-экономических аспектах, 
анализируя мигранта, в том числе трудового, преимущественно как статистиче-
скую экономическую единицу. Косвенно проблематика семьи в миграции затраги-
вается в исследованиях женской миграции [Зайнчковская и др. 2011; Зотова 2007; 
Полетаев 2016; Полетаев 2018; Рязанцев, Сивоплясова 2021; Тюрюканова 2005], 
а также в работах по детям мигрантов – в одном, пожалуй, из наиболее активно 
разрабатываемых направлений отечественных миграционных исследований. Дети 
мигрантов изучаются прежде всего с точки зрения школьной успеваемости, места 
и роли в этом родительских стратегий и практик, в том числе по взаимодействию 
с образовательными и другими институтами принимающего общества, актив-
ность и роль этих институтов в интеграции мигрантов и их детей [Акифьева  2015; 
Александров и др. 2012; Деминцева и др. 2017; Макаров 2010; Сабирова, Андре-
ева  2014; Флоринская 2012]. В последние годы также появляются работы, в  ко-
торых дети рассматриваются в качестве важнейших транснациональных агентов 
[Борисова 2016; Бредникова, Сабирова 2015]. Однако специальных исследований 
в  области семей мигрантов (за исключением, например, [Донец 2015]), остающих-
ся в том числе на постоянное проживание в России (особенно в последние 10 лет), 
не проводилось.

Данные и методы исследования

Эмпирическая часть исследования основана на анализе интервью со специалиста-
ми, чья деятельность касается различных сторон международной миграции в Рос-
сии, – с представителями государственных структур, работающих с иностранны-
ми мигрантами; с членами правозащитных и этнокультурных некоммерческих 
организаций; со служащими государственных образовательных и социальных уч-
реждений; с сотрудниками научно-исследовательских центров и университетов, 
специализирующихся на международной миграции и семейной проблематике как 
в России, так и в странах Центральной Азии. Многообразие специалистов позво-
ляет описать явление, исходя из разных экспертных оптик, и собрать целостную 
картину. Выбор в качестве объекта исследования мигрантов из Центральной Азии 
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(Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана) объясняется их численным преобла-
данием среди иностранных и особенно трудовых мигрантов.

Интервьюирование было проведено осенью и зимой 2022 г. в четырех рос-
сийских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Тюмени.  
Их выбор обусловлен тем, что эти города, с одной стороны, традиционно привле-
кают основные потоки иностранных мигрантов, с другой, являют собой отличные 
друг от друга региональные и городские социально-экономические, культурные 
пространства. Вариативность контекстов представляется продуктивной не столько 
исходя из сравнительной перспективы, сколько из разнообразия самих случаев, 
что в логике мультисайтного исследования [Marcus 1995] позволяет выявить об-
щее и соответственно универсальное в таком богатом и полиморфном феномене, 
как миграция.

Всего были собраны 98 глубинных полуструктурированных экспертных ин-
тервью5. С представителями федеральных, региональных и территориальных ор-
ганов исполнительной власти, комитетов по образованию и молодежной политике, 
по межнациональным отношениям и миграционной политике, учреждений соци-
альной поддержки и защиты населения были проведены 19 интервью; с членами 
правозащитных общественных организаций – 13 интервью, религиозных органи-
заций – 4; и этнокультурных некоммерческих организаций – 21; с сотрудниками 
государственных социальных и образовательных учреждений, работающих с чле-
нами семей иностранных мигрантов, в первую очередь с учителями и сотрудника-
ми детских дошкольных учреждений – 17 интервью; наконец, с исследователями, 
специализирующимися на семейной проблематике и международной миграции, – 
24 интервью. В Москве провели интервью с 39 экспертами; в Санкт-Петербурге  – 
с  22; в Нижнем Новгороде – с 18; в Тюмени – с 19 экспертами.

Цель экспертного интервьюирования заключается в анализе того, как пред-
ставители многочисленных экспертных сообществ определяют понятие «мигрант-
ская семья»/«семья мигрантов», описывают ее границы и характеристики, спец-
ифику и спектр проблем, сопутствующих адаптации и интеграции. Кроме того, 
целью работы с экспертами был поиск актуальных тем и исследовательских фоку-
сов, а также сбор и анализ кейсов, которые дают представление о формах и типах 
семей мигрантов. Для каждой категории экспертов были разработаны специаль-
ные гайды, включающие общие и специальные блоки вопросов. Общие вопросы 
состояли из следующих блоков: 

– сравнение и оценка отличий индивидуальной и семейной миграции; 
– определение семьи мигрантов и ее границ; 
– основные характеристики семьи в миграции; 
– оценка специфики семей мигрантов из перспективы характерных толь-

ко для них жизненных ситуаций и сложностей, в том числе адаптационных  
и интеграционных;

– выявление семейных форм; 
– оценка влияния миграции на семьи и их трансформацию;
– условия и факторы, влияющие на скорость и успешность адаптации и ин-

теграции; отношение к мигрантам в частности и к миграции в целом со стороны 
принимающих региональных социумов. 

5 Исследовательская группа проекта выражает искреннюю благодарность всем экспертам, принявшим участие 
в исследовании.
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Специальные блоки вопросов, как правило, касались конкретных кейсов се-
мей мигрантов, с которыми эксперты сталкивались на практике. Средняя продол-
жительность одного интервью составляла от 40 минут до 1,5 часа. Основными 
методами анализа стали метод тематического анализа нарративов и метод соци-
альной категоризации. 

Факторы, влияющие на семьи в миграции

Анализ нарративов интервью демонстрирует единодушие экспертов в том, что 
проблематику семьи в миграции и семей мигрантов следует рассматривать в кон-
тексте общей миграционной ситуации и ее динамики, которые в свою очередь 
определяются социально-экономическими и демографическими условиями и их 
изменениями как в отправляющих странах Центральной Азии, так и в России  
с учетом региональной специфики.

По мнению исследователей, современная миграционная ситуация в России 
характеризуется двумя основными тенденциями. Во-первых, в миграцию едут бо-
лее подготовленные, нежели пять-десять лет назад, люди; многие из них заранее 
находят место работы и жительства, лучше информированы о правовых нормах, 
ориентированы на легализацию. Во-вторых, иностранные мигранты активно со-
вмещают трудовые, образовательные и (отчасти) туристические, а также брачные 
сценарии: так, одна из причин и новых тенденций современной миграции – поиск 
брачных партнеров и создание семьи в месте миграции. Иными словами, цели ми-
грации становятся множественными и комплексными, усложняется состав мигра-
ционных потоков, в связи с чем при исследовании феномена миграции, в том числе 
семьи в миграции, его нельзя универсализировать, но необходимо подходить с точ-
ки зрения интерсекциональности. 

Необходимо уточнить, что наиболее информированными о миграционной ди-
намике являются исследователи и представители НКО; суммируя их мнения, мож-
но выделить несколько миграционных потоков (или этапов) из Центральной Азии 
в Россию. Первый поток был отмечен в советское время в конце 1970-х–1980-е гг., 
значительную часть которого формировали студенты и специалисты по распре-
делению. Большую часть второго потока, вызванного дезинтеграцией Советско-
го Союза в начале – середине 1990-х гг., составляла вынужденная миграция пре-
имущественно русского населения (например, миграция из-за гражданской войны  
в Таджикистане). На конец 1990-х и первые годы 2000-х приходится начало трудо-
вой миграции (из Кыргызстана примерно с 2005–2007 гг.). Начало 2010-х гг. харак-
теризуется феминизацией миграционных потоков: по достаточно согласованным 
оценкам разных экспертов, количество женщин достигало примерно 45–47% ми-
грантов из Кыргызстана и 15–20% из Узбекистана и Таджикистана. Наконец, наи-
более актуальная тенденция – это увеличение в течение последних 7–10 лет доли 
мигрантов, находящихся в России со своими семьями, включая и тех, кто ориенти-
рован на постоянное место жительства в РФ и российское гражданство. По очень 
приблизительным оценкам экспертов, представителей этнокультурных организа-
ций и некоторых исследователей, семьи мигрантов насчитывают около десятой ча-
сти миграции из Таджикистана и Узбекистана, примерно треть – из Кыргызстана.
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К наиболее важным факторам миграции в отправляющих странах Централь-
ной Азии можно причислить кратный рост численности населения, в том числе 
трудоспособного; уменьшение числа владеющих русским языком, особенно в воз-
расте до 35 лет; постепенное снижение разрыва в уровне развития отправляющих 
стран и России. Среди условий, влияющих на миграцию в России, следует упо-
мянуть миграционный режим и его изменения; межгосударственные отношения 
участвующих в миграционном обмене стран (например, соглашение между РФ 
и РТ о двойном гражданстве; договор о Евразийском экономическом союзе и так 
далее); локальные особенности, касающиеся расселения иностранных мигрантов, 
рынка труда, истории заселения. Так, по мнению экспертного сообщества Тюмени, 
успешная адаптация и интеграция мигрантов в их регионе объясняются много-
летней историей формирования населения преимущественно за счет внешней ми-
грации, а также устоявшейся еще в советский период инфраструктурой адаптации 
переселенцев разного этнического и религиозного происхождения.

Наконец, отдельно среди факторов, влияющих на миграционную ситуацию 
в России, находится отношение местного населения к иностранным мигрантам 
в частности и к миграции в целом. С одной стороны, в российском обществе со-
храняется достаточно высокий уровень ксенофобии, хотя и осуждаемый публично, 
с другой, эксперты в целом не склонны нагнетать ситуацию и говорить о серьез-
ных негативных проявлениях, грозящих перерасти в конфликт. Причем объек-
тами ксенофобии начали выступать женщины и особенно дети, и в этом смысле 
семьи мигрантов оказываются более уязвимыми, чем индивидуальные мигранты. 
Одна из причин такого отношения, по мнению экспертов, заключается в том, что, 
с точки зрения местных сообществ, мигранты (особенно многодетные) активно 
конкурируют с местными жителями за социальные блага. Возникающее вслед-
ствие подобного отношения отторжение может быть одной из причин, влияющих 
на ограничение общения только внутри своих сообществ и сетей. В то же время 
длительное совместное проживание и личные контакты, как полагают некоторые 
исследователи и представители власти, все же способствуют стабилизации отно-
шения к мигрантам. 

Определение понятия «семья мигрантов»

Единодушно признавая наличие такого социального феномена, как «семьи ми-
грантов», эксперты не предлагают его однозначного определения, что объясняет-
ся разной экспертной оптикой и многообразием его форм и проявлений; причем 
последнее складывается из того, как определяется, что такое современная семья, 
и кого относят к «мигрантам».

Прежде всего, и на это особое внимание обращают исследователи, надо иметь 
в виду, что понимание современной семьи, в том числе российской семьи в целом, 
претерпевает серьезную трансформацию, что выражается как в вариативности 
ее форм, среди которых есть и относительно новые (гостевой, партнерский или 
пробный брак), так и во внутрисемейных отношениях, которые меняются от па-
триархатных до партнерских [Бурина, Кудинова 2020; Саралиева, Блонин, Егоро-
ва 2015; Российская семья 2021]. Понятие «семья» включает в себя супружество,  
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родительство и родство; семья и ее границы часто нестабильны и подвижны, 
в частности, распространены разводы, повторные браки; трансформируется и эко-
номическая функция семьи. Данные тенденции, по мнению участвующих в ис-
следовании экспертов, специализирующихся на изучении семьи и ситуации в Цен-
тральной Азии, в определенной степени характерны для института семьи и брака 
в отправляющих мигрантов странах.

Исследователи и представители разных общественных организаций подчер-
кивают, что трудовая миграция из стран Центральной Азии, даже если в миграцию 
едет один член семьи, как правило, мужчина, – это практически всегда семейный 
проект, поскольку решение об отъезде – это решение отправляющей семьи на ос-
нове ее конкретных потребностей. С ростом миграционного стажа жизнь без се-
мьи рассматривается уже как проблема, в результате чего в Россию приезжают 
другие члены семьи, или семейные отношения выстраиваются на новом месте 
жительства.

Чтобы убрать отчасти стигматизирующее понятие «мигрант», исследователи 
предлагают использовать определение «человек/семья с миграционной историей»; 
представители власти – «члены семей иностранных граждан/иностранных трудо-
вых мигрантов»; а представители этнокультурных организаций – «соотечествен- 
ники».

Из перспективы того, кого эксперты относят к мигрантам, можно вычленить 
два условных подхода к определению понятия «семья мигрантов». Гражданско-
статусный или формально-юридический подход предполагает наличие некоего 
статуса, дающего право на долгосрочное пребывание и натурализацию в России,  
и в соответствии с ним приобретение российского гражданства формально сни-
мает статус мигранта. Согласно второму, условно социокультурному подходу, 
основанному на (само)идентификации, семья может являться «мигрантской»  
и в случае, если все члены семьи имеют российское гражданство, и даже во втором 
поколении. При этом в каждом из подходов есть свой комплекс внешних и вну-
тренних факторов: среди внешних факторов, например, то, как определяет подоб-
ную семью остальное население, в том числе в лице часто контактирующих с ними 
школьных учителей, одноклассников, соседей по дому и двору. Иными словами, 
частью местного сообщества статус определяется «не по паспорту, а по лицу». 
На это в свою очередь влияет довольно распространенная, особенно по мнению 
представителей диаспоральных и правозащитных организаций, государственная 
установка на восприятие внешних мигрантов в качестве гостей, что проявляется  
и в исполнительных практиках, в процедурах легализации проживания и работы 
на территории России. В то же время для структур, предоставляющих, например, 
социальные услуги, самое важное – это гражданство РФ, при наличии которого при-
езжий из Центральной Азии перестает рассматриваться как иностранный трудовой 
мигрант, а члены его семьи – как члены семьи иностранного трудового мигранта. 

Среди внутренних факторов, определяющих понятие «семьи мигрантов», 
следует назвать (само)восприятие и (само)ощущение членов таких семей, то есть 
воспринимают они себя мигрантами или же местными жителями. В связи с этим 
ряд экспертов считает, что мигрант никогда не перестанет быть мигрантом из-за 
сильных эмоциональных связей с родиной и ввиду ярко выраженной идентифика-
ционной границы «мы/они», которая проходит с двух сторон – и со стороны ми-
грантов, и со стороны принимающего общества. 
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Механизмы создания и характеристики семей мигрантов

Типичный механизм семейной миграции из стран Центральной Азии в Россию 
описывается следующим образом: сначала приезжает мужчина, как правило, 
с целью поиска работы, обосновывается, после чего к нему переезжают жена 
и дети (или часть детей). Вариант, когда первым мигрантом становится женщина 
(замужняя или незамужняя), эксперты пока не склонны определять как типич-
ный. Нередки случаи, когда жена присоединяется в миграции к мужу, поскольку 
вдвоем проще зарабатывать, но такой процесс эксперты не склонны называть вос-
соединением семьи. Поводом и стимулом для воссоединения семьи скорее слу-
жит укоренение в стране миграции, которое чаще всего выражается в накоплении 
ресурсов (материальных и символических), а также в получении определенных 
статусов (например, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
гражданство). Эксперты единодушны во мнении, что в качестве основной «точки 
сборки» семьи в миграции зачастую выступают дети, хотя их переезд сопряжен 
с рядом интеграционных проблем. Основные причины перевозки детей в Россию 
состоят в более высоком, по мнению исследователей и представителей обще-
ственных организаций, уровне образования и медицины, а также в больших воз-
можностях дальнейшего роста и развития детей как в персональном, так и в ка-
рьерном плане.

Вариант переезда в Россию всей семьей сразу, как полагают многие экспер-
ты, встречается намного реже. К сугубо семейной миграции, или когда в другую 
страну перемещаются все члены семьи, включая минимум два поколения, следует 
отнести переселение по Программе возвращения соотечественников и миграцию, 
вызванную военными конфликтами либо геополитическими изменениями, то есть 
в отношении вынужденных переселенцев и беженцев. Вариант создания семьи 
уже в России в большей степени характерен для второго поколения мигрантов – 
для тех, кто рожден, либо привезен в детском и юношеском возрасте в Россию 
и, как правило, имеет российское гражданство; а также для мигрантов первого 
поколения, как правило, молодых людей, предпочитающих искать партнера и за-
ключать брак в России.

Экспертная оценка базируется на сопоставлении семей мигрантов, с од-
ной стороны, с типизированной российской семьей (чаще экспертами от власти, 
российскими исследователями, представителями правозащитных организаций), 
с другой, с типизированной центрально-азиатской семьей (чаще представителями 
этнокультурных и религиозных организаций, центрально-азиатскими исследова-
телями). Общей, с точки зрения большинства экспертов, характеристикой таких 
семей становится уязвимость из-за нестабильности в самых разных областях:

– в правовой сфере, поскольку документирование в России (оформление раз-
решительных документов, патентов, регистрация по месту жительства и так да-
лее)  – это сложный, долгий и дорогостоящий процесс;

– на финансовом поле: из-за нестабильности заработков сложно формировать 
стабильный семейный бюджет и обеспечивать необходимым членов семьи;

– из-за условий проживания, поскольку при нестабильных заработках семьям 
с детьми труднее найти подходящее жилье; помимо этого, некоторые арендодатели 
категорически против семей с маленькими детьми;
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– уровень владения русским языком часто не позволяет решать выше обозна-
ченные вопросы быстрым и эффективным способом. 

Конечно, шаткость положения является свойством и индивидуальной мигра-
ции (особенно в начале), но в случае миграции семьями степень уязвимости уси-
ливается: например, депортация (по разным причинам) одного из членов семьи 
приводит к тому, что всей семье приходится менять свой образ жизни и приспоса-
бливаться к жизни на расстоянии или уезжать. 

Другая ключевая характеристика семей мигрантов – это мобильность их гра-
ниц, выражающаяся в разнообразии состава семьи: исходя из анализа эксперт-
ных нарративов, семья мигрантов – как правило, двухпоколенная семья с детьми. 
По мнению большинства экспертов разной специализации, в семьях мигрантов 
меньше детей (в среднем 2–3 ребенка), чем принято в Центральной Азии. С другой 
стороны, семьи, прибывшие из этих стран, по сравнению с российскими семьями 
чаще являются многодетными. Об этом свидетельствуют представители социаль-
ных служб и образования, полагающих, что многодетность делает такие семьи 
более уязвимыми, и в то же время она создает большие проблемы для инфраструк-
туры города. Экспертные рассказы о конкретных кейсах также расширяют пред-
ставления о семьях мигрантов: в их состав могут включаться не только родители/
дети, бабушки/дедушки, но и дяди/тети, племянники/племянницы, двоюродные 
братья/сестры и даже друзья. 

Еще одна особенность семей мигрантов, по мнению практически всех экс-
пертов, – это образ жизни, следование «своим» нормам поведения и особые вну-
трисемейные отношения. Например, с точки зрения в первую очередь экспертов 
от власти, ориентация части семей мигрантов на родственные и земляческие сети 
приводит к их замыканию на своем круге общения, а соответственно и к меньшей 
адаптации и интеграции. С точки зрения социальных работников, отсутствие кро-
вати у детей или прием пищи за низким столом на полу представляются отклоне-
нием от общепринятой в России нормы и признаком неблагополучия таких семей, 
а с точки зрения представителей этнокультурных общественных организаций, на-
оборот, – это следование привычным правилам и знак сохранения идентичности. 
Такую же противоречивую ситуацию можно видеть и при оценке характера вну-
трисемейных отношений: например, учителя, представители социальных служб 
и учебных заведений фиксируют закрытый характер семей мигрантов, более па-
триархальный, в отличие от российского, семейный уклад и формат воспитания 
детей, а представители этнокультурных и религиозных организаций отмечают ру-
сификацию и «отход от корней», в отличие от семей в отправляющих странах.

Формы семей мигрантов

Суммируя экспертные интервью, можно условно выделить несколько форм семей 
в миграции. Во-первых, это разделенная/дистантная семья, когда одна ее часть (на-
пример, какое-то время все дети или несколько детей) находится в стране исхода, 
а вторая – в миграции. Вопреки разделенности национальными границами, по-
добную семью связывают не только семейный бюджет, но и близкие, вовлеченные 
отношения. Можно также сказать, что это определенный этап в истории семьи  
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мигрантов, после которого происходит воссоединение либо в отправляющей стра-
не, куда находящийся в миграции возвращается, либо в принимающей стране, ког-
да большая часть членов семьи переезжает на постоянное место жительства. Такой 
формат жизни семьи зачастую создает так называемые неполные семьи, порождая 
проблемы в воспитании детей и трудности в сохранении близких внутрисемейных 
отношений. Несмотря на распространенность этой семейной формы и длитель-
ность ее существования, она не очень нормализована и рассматривается (особенно 
представителями религиозных, диаспоральных и мигрантских сообществ) скорее 
как одно из последствий негативного влияния миграции на семью. 

Во-вторых, некоторые семьи в миграции возникают (осознанно или непред-
намеренно) временно, как правило, без официальной регистрации. Отношения по-
добного рода чаще всего встречаются в моноэтничной или мигрантской среде: эту 
ситуацию можно объяснить тем, что близкие отношения легче выстроить с людьми, 
с которыми говоришь на одном языке или же есть разделяемый жизненный опыт.  
В основе многих союзов лежат прагматические причины: обмениваясь разными ре-
сурсами, партнеры значительно облегчают себе нахождение в другой стране. 

В-третьих, часть семейных партнерств представляют собой параллельные/
вторые (как правило, относительно семьи мигранта на родине) союзы. Хотя это 
явление, по сути, не новое, поскольку сопровождает любую миграцию, в контек-
сте массовой на протяжении двух десятков лет миграции из Центральной Азии 
приобретает новую актуальность ввиду своей распространенности. Вторые семьи 
создаются и мужчинами, и женщинами, но мужские параллельные отношения 
более нормализованы, поскольку такая форма семьи легитимна в отправляющем 
обществе, в том числе из-за того, что в исламе разрешено иметь вторую жену.  
Последствия подобных союзов, по мнению некоторых экспертов вне зависимости 
от специализации, острее всего ощущают на себе появившиеся в таких отношени-
ях дети: проблемы в основном связаны с регистрацией (соответственно, с социаль-
ными выплатами) детей во вторых семьях. С точки зрения представителей религи-
озных, диаспоральных и мигрантских сообществ, данные явления также следует 
считать одним из эффектов негативного влияния миграции на семью в миграции.

К четвертой форме семей мигрантов можно отнести смешанные браки между 
мигрантами из Центральной Азии, а также между мигрантами и местными жите-
лями. Согласно экспертам, представляющим разные общественные организации, 
чаще всего именно мужчины-мигранты выбирают в жены местных женщин; в то 
же время, по мнению некоторых представителей религиозных и мигрантских со-
обществ, подобные браки, как правило, обречены, потому что «русские девочки» 
не могут стать мусульманскими женами. То, что женщины реже мужчин вступают 
в брак с местными жителями, интерпретируется через воспитание и ментальность, 
а также страхи и религиозность центрально-азиатских женщин. Основные особен-
ности подобных браков – это большее (по сравнению с гетерогенными браками) 
влияние различающихся культурных и религиозных норм партнеров на внутрисе-
мейные отношения и проблема самоидентификации детей. Причем подобные раз-
рывы и иногда конфликты в смешанных семьях вызваны не только этническими 
и религиозными различиями, но и отказом от патриархатной модели семьи совре-
менным российским обществом. Перечисленные выше формы семей в миграции 
не имеют жестких границ, они трансформируются, накладываясь одна на другую: 
например, смешанный союз может быть одновременно и второй семьей. 
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Наконец, форма семьи, являющаяся таковой только «де юре», – фиктивный 
брак, основной причиной распространения которого становится желание неко-
торых трудовых мигрантов быстрее и надежнее легализоваться, получив вид на 
жительство и российское гражданство. Согласно представителям власти и разных 
общественных организаций, данная практика чаще встречается среди мигрантов 
из Таджикистана (благодаря соглашению о двойном гражданстве), реже – из Узбе-
кистана и в последнюю очередь – из Кыргызстана. 

Завершить перечисление форм семей в миграции следует упоминанием тра-
диционной семьи, состоящей как минимум из двух поколений (родителей и детей), 
как правило, ориентированных на постоянное проживание в России. Эти семей-
ные партнерства создаются и в странах исхода, и в миграции в России, причем 
количество последних с каждым годом растет и может состоять как из мигрантов 
первого, так и второго поколения.

Институт, который отчасти пытается взять на себя контролирующую и под-
держивающую функцию, – это религия (мечети, молельные дома и мусульманские 
общины). Согласно интервью представителей религиозных организаций, чис-
ло обрядов «никах», соединяющих мигрантов мусульманскими браками, растет 
с каждым годом. Однако в России ценность мусульманского брака среди мигран-
тов девальвируется, превращаясь просто в сожительство.

Влияние миграции на семьи мигрантов

Эксперты единодушны в том, что миграция оказывает серьезное влияние на ин-
ститут семьи и брака как в отправляющих странах, так и в стране миграции. Рас-
смотренное выше разнообразие форм семей мигрантов является одним из при-
меров воздействия миграции, но не ограничивается им. Например, для экспертов, 
представляющих диаспоральные и мигрантские организации, этот фактор выра-
жается в росте благосостояния семей мигрантов в частности и отправляющего об-
щества в целом; отмечается повышение уровня образования, профессиональных 
навыков, материального достатка, уровня и качества жизни. Особенно это харак-
терно для семей, получивших российское гражданство, ввиду лучшей (по срав-
нению со страной исхода) социальной защищенностью. Однако отрицательных 
последствий, согласно экспертам, больше, чем положительных: любая миграция  – 
это продолжительный психологический стресс от самого переезда и решения во-
просов, возникающих по мере обустройства в новой стране. Вследствие неста-
бильности и уязвимости растут количество разделенных семей и разводов и число 
детей, находящихся без надлежащего надзора. По словам представителя одной 
из диаспоральных организаций, происходят деградация семейных отношений, 
утрата привычных ролей и моделей взаимодействия; также миграция ослабляет 
связи с отправляющим обществом, контроль со стороны родственников и сообще-
ства. С  другой стороны, согласно мнению экспертов от власти, названные тен-
денции носят скорее положительный характер, поскольку служат более успешной 
адаптации и интеграции мигрантов. 

Переопределение межпоколенных отношений в семье также частично свя-
зано с ослаблением социальных связей с отправляющим сообществом ввиду 
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атомизации членов семьи, усиления разрыва между тремя поколениями семьи, 
пересмотра отношений между родителями и детьми, когда ребенок становит-
ся равноправным гражданином своим родителям. По мнению представителей 
диаспорных и религиозных организаций, происходит ослабление роли нормы 
уважения к старшим. При  этом представители образовательных организаций 
и социальных служб признают, что по сравнению с типичными российскими 
семьями у мигрантов «уважение к старшим», наоборот, – одна из ключевых ха-
рактеристик взаимоотношений. Изменения касаются и религиозности, особен-
но людей разных поколений: одни продолжают придерживаться более строгих 
культурных национальных норм, становятся более религиозными, другие, на-
оборот, «развращаются» массовой городской культурой. Помимо этого, обраща-
ется внимание на сложности в общении между детьми и родителями, вызван-
ные различным уровнем владения русским языком: практически все эксперты 
отмечают, что эти изменения наиболее заметны у детей, привезенных в раннем 
возрасте или родившихся в России. Суть этих изменений можно выразить сло-
вами представителя одной из столичных этнокультурных организаций, соглас-
но которым под воздействием городской культуры дети становятся обычными 
москвичами. 

Если для чиновников, правозащитников и представителей социально-ориен-
тированных организаций статусы позиций мужчин-мигрантов и женщин-мигран-
тов равны, то для представителей диаспоральных и религиозных – статус жен-
щины в миграции сопряжен со статусом женщины отправляющего сообщества, 
то есть чаще конструируется в качестве жены, сестры и тому подобного. При этом 
в семьях мигрантов в России женщина имеет больший вес в семейных вопросах 
как в своей нуклеарной, так и в родительской семье. Анализ этого явления позво-
ляет предположить, что влияние миграции на институт брака и семьи имеет своим 
следствием женскую эмансипацию, выражающуюся в установлении субъектности 
и в поиске собственных жизненных траекторий, частичном пересмотре своего ста-
туса и роли в семье; в некоторых случаях агентами эмансипации служит рабочий 
коллектив, в других – школы. 

Адаптация и интеграция членов семей мигрантов

Значительное место в экспертном дискурсе занимают анализ адаптационного/ 
интеграционного потенциала семьи в миграции, отношение к которому, возможно, 
больше, чем в других вопросах, определяется профессиональной специализацией 
экспертов.

Именно представители власти рассматривают иностранного мигранта 
прежде всего через призму социально-культурной адаптации и интеграции. 
При этом выбор проекции внимания определяется категорией мигрантов – адап-
тация временных, то есть, как правило, трудовых мигрантов, и интеграция тех, 
кто связывает свою жизнь с Россией. В то же время изучение проведенных ин-
тервью позволяет констатировать, что эксперты от власти зачастую затрудня-
ются определить, в каких конкретных действиях должна выражаться адаптация 
и каким образом измеряется ее успешность. Кроме этого, эксперты упоминают 
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пробелы в межведомственной коммуникации и достаточно узкой ведомственной 
специализации: например, ответственными за интеграцию и адаптацию мигран-
тов в рамках реализации Стратегии национальной политики Москвы являются 
префектуры, предоставляющие мигрантам справочную информацию, однако 
наиболее важные для мигрантов социальные услуги находятся в компетенции 
центральных столичных ведомств. На  местных и региональных уровнях также 
создаются советы по межнациональным отношениям, куда входят работодатели, 
представители администрации и совета депутатов, профильных отделов и эт-
нокультурных общественных организаций, на которых поднимаются вопросы, 
касающиеся благополучия семей мигрантов, – устройство детей в детские сады 
и школы, заработная плата и так далее. Причем диаспоральные и этнокультурные 
организации зачастую выполняют роль посредника между мигрантами и россий-
ским государством.

В целом все эксперты подчеркивают необходимость подходить к вопросу 
адаптации и интеграции комплексно, начинать с анализа обстоятельств или труд-
ностей, с которыми сталкиваются члены семей мигрантов в России. Основные 
сложности для семей мигрантов определяются двумя комплексами факторов – 
внешними и внутренними. Внешние факторы частично определяются региональ-
ной социально-экономической ситуацией и историей формирования населения; 
к  ним зачастую относят проблемы с легализацией (оформлением патентов, экза-
менами на владение русским языком, медицинским освидетельствованием, сняти-
ем отпечатков пальцев, фотографированием, медицинским страховым полисом), 
а также с регистрацией по месту жительства. Отсутствие временной регистрации 
(не каждый собственник жилья соглашается регистрировать детей) либо прожи-
вание не по месту регистрации считаются нарушением миграционного законо-
дательства, что в случае мигрантов с детьми означает как минимум затруднения 
в  устройстве ребенка в детский сад или школу. Поиск жилья семьями мигрантов 
также сопряжен с ксенофобией арендодателей. 

Хотя эксперты в целом не видят больших проблем с устройством детей 
в школу в регионах, получение услуг здравоохранения все же представляется от-
дельной трудностью для мигрантов с детьми: доступ к медицинским услугам, 
как правило, проходит на платной основе, по ДМС. По рассказам представите-
лей общественных организаций, лечение детей, включая оформление различных 
справок, особенно при отсутствии российского гражданства, становится одной 
из самых сложных жизненных ситуаций. Что касается проблем, с которыми 
сталкиваются дети мигрантов в школах, то они могут быть связаны не только 
с академическими неуспехами или бюрократическими препонами, но и с соци-
окультурными и  религиозными особенностями семей (разрешением посещать 
школу девочкам по достижении определенного возраста, пренебрежением уче-
бой девочек, ограничением доступа девочек к досугу в школе, ношением хиджаба  
в школе).

Следует отметить, что ряду характеристик мигрантов – месту иммиграции 
(село или город), владению русским языком, уровню образования, кругу обще-
ния (родственные и другие сети), миграционному опыту членов семьи, ее соста-
ву – эксперты уделяют меньше внимания. Из перечисленного, пожалуй, самым 
важным фактором, определяющим успешность адаптации, включая решение мно-
гих вышеперечисленных вопросов, является уровень владения русским языком.  
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Выявлено, что именно мужчины-мигранты обладают более высоким уровнем вла-
дения русским языком; не имеют особых сложностей с русским языком дети, при-
везенные в младшем возрасте либо рожденные уже в России. С другой стороны, 
подросшие дети из-за недостаточного уровня владения русским языком вынуж-
дены учиться на класс ниже, поскольку, как правило, в семье они разговаривают 
на  родном языке. Женщины, находясь большую часть времени дома, русским язы-
ком владеют либо слабо, либо не владеют вовсе. 

По мнению некоторых экспертов (преимущественно представителей вла-
сти), проживающие в семье мигранты замкнуты внутри своего круга общения 
больше, чем индивидуальные мигранты; в решении проблем чаще ориентиру-
ются на ресурсы своего сообщества, что в итоге осложняет адаптацию и инте-
грацию. Но  большая часть экспертов полагает, что, если иностранный трудовой 
мигрант находится на территории РФ с семьей, адаптация идет быстрее и, даже 
более того, это говорит о долгосрочных планах и о желании не просто адаптиро-
ваться, но  и  интегрироваться. Жизнь в семье, особенно с детьми, предполагает 
более активную интеграцию в различные социальные институты принимающего 
общества  – устройство детей в детсады и школы, лечение в медучреждениях, об-
ращение за предоставлением социальных услуг, использование развлекательной 
и  потребительской инфраструктуры. В качестве других показателей того, что цен-
трально-азиатские мигранты, сопровождаемые членами семьи, намерены в  боль-
шей степени, чем ранее, встраиваться в принимающее общество, эксперты называ-
ют оформление правового статуса или получение гражданства РФ, экономическую 
интеграцию или расходование заработанных денежных средств в месте миграции, 
постепенный разрыв связей с отправляющим обществом, переопределение поня-
тия и места дома, социальную интеграцию, когда сети и связи реализуются на но-
вом месте жительства.

Заключение

Анализ российского экспертного дискурса демонстрирует комплексность и не-
однозначность отношения к проблеме семей мигрантов, что определяется, с одной 
стороны, самим феноменом миграции, с другой – экспертной оптикой, на которую 
влияет профессиональная специализация и то, какие аспекты проблемы включены 
в деятельность экспертов. 

Разногласий не вызывает тезис о том, что центральноазиатская миграция 
в  Россию постепенно приобретает долгосрочный характер, что выражается в ро-
сте числа трудовых мигрантов, сопровождаемых членами их семей, ориентирован-
ных на постоянное проживание, а также на создание семей в России. Основными 
рамками референции в определении семей мигрантов и их особенностей являются 
представления экспертов, с одной стороны, о типизированных семьях в странах, 
откуда прибывают мигранты, с другой, о типизированных российских семьях.  
Наконец, эксперты, независимо от специализации, полагают, что к определению 
семей мигрантов следует подходить одновременно из формально-юридической 
и  социокультурной перспектив, которые также применяются и к оценке успеш-
ности либо неуспешности адаптации и интеграции мигрантов.
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Помимо роста количества семей мигрантов с детьми, свидетельствующего, 
по мнению экспертов, о большей в настоящее время ориентированности мигрантов 
из Центральной Азии на структурную интеграцию в России, выделяются и другие 
показатели интегрированности – долгосрочная легализация, освоение русского 
языка, выстраивание связей и сетей с местными жителями, изменение концепции 
дома, проектирование будущего, связанного с Россией. Достаточно единодушны 
эксперты в оценке места и роли детей на всех этапах семейной миграции: дети 
зачастую лучше знают русский язык и плотнее социализированы в российском 
обществе, становясь проводниками и агентами интеграции для своих родителей, 
особенно матерей.

Другая тенденция заключается в том, что миграция трансформирует институт 
семьи и брака не только в отправляющих мигрантов странах Центральной Азии, 
но и в России. Наиболее заметные изменения наблюдаются в перераспределении 
семейных ролей и обязанностей. Ярким примером влияния миграции представля-
ется большое разнообразие форм семей мигрантов, которые при этом могут перете-
кать одна в другую или совмещаться. Миграция в целом эмансипирует, но в случае 
миграции семьями ее влияние становится более комплексным, поскольку пробле-
матизирует прежний уклад семьи, меняет сферы ответственности и распределение 
внутрисемейных гендерных и межпоколенческих статусов и ролей. Члены семей 
мигрантов начинают перенимать паттерны и усваивать практики принимающего 
сообщества, что иногда опережает изменения ценностей и дискурсов. Эмансипа-
ция и сохранение традиционного уклада в ситуации миграции могут вполне мирно 
сосуществовать, но также могут вступать и в острый конфликт. 

В то же время ряд вопросов, касающихся семей мигрантов, получает не-
схожие оценки со стороны отдельных категорий экспертов. Противоречия как 
в экспертизах, так и в полученных данных могут быть объяснены различными 
задачами организаций, где работают эксперты, и, соответственно, различиями 
в пресуппозициях институтов относительно природы современной миграции, 
роли мигрантов и членов их семей. Наиболее очевидна разница подходов пред-
ставителей власти и диаспоральных/религиозных организаций. Обобщая инфор-
мацию, можно утверждать, что проблема семей мигрантов формулируется пред-
ставителями власти через концепцию безопасности принимающего общества, 
но не в качестве дополнительного элемента социальной (семейной) политики; 
а представителями диаспоральных/религиозных организаций – через необходи-
мость сохранения представлений о традиционном социальном порядке через вос-
производство и иногда закрепление среди соотечественников определенных куль-
турных паттернов. Другой нюанс состоит в том, что с получением российского 
гражданства формально иностранный мигрант и члены его семьи перестают быть 
таковыми, поэтому дальнейшая их интеграция переходит в поле деятельности со-
циальных служб, образовательных организаций, а также отдельных диаспораль-
ных сообществ.

Таким образом, анализ мнений специалистов, чья деятельность касается раз-
ных аспектов иностранной миграции, позволил выявить, как проблематика семей 
мигрантов из Центральной Азии в России концептуализируется и структурируется 
в экспертном дискурсе. Насколько представления экспертов пересекаются со стра-
тегиями и практиками самих мигрантов, может показать специальное исследова-
ние этих семей, что находится уже за рамками задач данной статьи.
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Abstract

Migration from Central Asian countries to Russia, which initially began as predominantly 
male and temporary labor migration, is increasingly becoming long-term. This shift is reflected  
in the growing number of migrants who are accompanied by family members—or who aim  
to start families—, aiming for permanent residence and acquiring Russian citizenship.  
This article presents research findings on this new migration trend based on an analysis  
of 98 in-depth semi-structured interviews with experts specializing in various aspects  
of migration in Russia.

The expert discourse reveals how representatives of Russian authorities, public 
organizations, educational institutions, and social institutions conceptualize and structure the 
issue of Central Asian families in Russia. The study examines expert approaches to defining 
migrant families, the mechanisms of family formation, and the key characteristics of these 
families and explores the impact of migration on the transformation of the institutions of family 
and marriage, as evidenced by the increasing diversity of family forms and models of intra-
family relations. The article also addresses the unique challenges and features of migrant 
family adaptation and integration. The presence of a family during migration to Russia  
is interpreted as a factor that facilitates adaptation and integration. However, the experts largely 
associate full integration into Russian societal structures, culture, and identity transformation 
with the children of migrants.

The analysis also highlights that migrant families are typically compared  
to the archetypal Russian family, the traditional Central Asian family, and to individual 
migrants. The complexity of the issue of family migrants are shaped by the phenomenon itself 
and by the expert perspective. The article concludes that migration transforms various aspects 
of the institutions of family and marriage, not only in the Central Asian countries that send 
migrants but also in Russia. The most significant changes are observed in the patriarchal order 
and gender dynamics.

Keywords: family migration, migrant families, foreign labor migration, Central Asia, expert 
discourse, adaptation of migrants, integration of migrants
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