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Раиса Акифьева, Валерия Ерашова

культурные и интеграционные практики 
руССкояЗычных женщин  

В процеССе брачной миграции В нидерланды1

Статья основана на результатах исследования русскоязычных жен-
щин, эмигрировавших или планирующих эмиграцию в Нидерланды 
к голландскому партнеру. Анализ интервью с ними показывает, как 
в процессе миграции формируются и меняются культурные прак-
тики и идентичности. Несмотря на культурный компромисс, в той 
или иной степени свойственный всем транснациональным союзам, 
на уровне идентификации и культурных практик мы в некоторых 
случаях наблюдаем тенденции к этнизации: респондентки начинают 
интерпретировать в этнических категориях широкий спектр явле-
ний и ситуаций, актуализировать этнические особенности и разли-
чия, формировать ориентации на национальную культуру. При этом 
этничность как женственность может служить символическим ка-
питалом, женщина не хочет его утратить, и он высоко оценивается 
ее партнером. В статье делается попытка объяснить эти тенденции 
в интеграционных терминах.
Ключевые слова: трансграничная брачная миграция, смешанные со-
юзы, интеграция, межкультурный обмен, идентичность, русскоязыч-
ные мигранты.

Трансграничная брачная миграция является интересным иссле-
довательским сюжетом по ряду причин. Во-первых, заключа-

емые в ходе ее союзы отличаются от других видов союзов различи-
ями между партнерами в этнической, религиозной, национальной 
идентификации, культурных практиках, средах социализации и т. д. 
Их иследование позволяет также установить, в каких случаях уни-
кальная семейная среда приводит к гибридизации и двустороннему 

1 Вторичный анализ данных, на основе которых написана статья, проводился 
в рамках проекта »Образовательные практики российских и российско-испанских се-
мей в Испании: роль ценностей и убеждений родителей и/или структурных факто-
ров», реализуемого при финансовой поддержке Центра изучения Германии и Европы 
( СПбГУ — Билефельдский университет, Германия).
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межкультурному обмену между партнерами, а в каких — к ассимиля-
ции [Collet, 2015; Scott, Cartledge, 2009]. Во-вторых, трасграничная 
брачная миграция имеет ряд специфических особенностей по срав-
нению с другими типами миграции. Так, брачные мигранты могут 
быть не включены в мигрантские сообщества и транснациональные 
сети, но через своего партнера получают доступ к ресурсам (языко-
вой практике, информационной поддержке, особому типу легализа-
ции, частичной или полной финансовой поддержке и т. п.) и к сетям 
поддержки в стране рецепции, образуемым родственниками и друзья-
ми партнера. Брачные мигранты могут обладать особенностями, отли-
чающими их от других типов мигрантов и в интеграционном смысле: 
ряд исследований показывает бóльшую интегрированность мигран-
тов из смешанных браков [Furtado, Song, 2015; Scott, Cartledge, 2009]. 
С другой стороны, всё больше исследователей не находят однозначной 
взаимосвязи между опытом проживания в смешанном браке и интег-
рированностью [Alba, Foner, 2015; Rodríguez-García, 2006; Rodríguez-
García и др., 2015], в связи с чем задаются вопросом, что понимать под 
интеграцией и как ее измерять [Rodríguez-García, 2015].

В нашем исследовании мы рассмотрим культурную специфику 
данных союзов с точки зрения интеграционной перспективы. Особое 
внимание будет уделено идентичностям женщин, гендерным установ-
кам, повседневным культурным практикам, их включенности в раз-
личные дружеские и родственные сети в стране рецепции, а также 
контекстуальным условиям, в которых протекает жизнь мигрантов. 
Мы надеемся, что это позволит нам ответить на следующие вопросы: 
какие культурные ориентации конструируются в процессе брачной 
миграции и почему; какие культурные сценарии формируются; какие 
тенденции наблюдаются с точки зрения интеграционных перспектив?

Транснациональная брачная миграция:  
интеграция и культурный обмен

Для обозначения браков и брачных союзов, где один из супру-
гов/партнеров — внешний мигрант или представитель культурно-
го меньшинства, применяются такие термины, как «смешанные/би-
национальные/бикультурные/транснациональные браки» (mixed/
bi-national/bi-cultural/transnational marriage), «брак между предста-
вителями разных групп» (intermarriage), «смешанные союзы» (mixed 
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unions) и «смешанная пара» (mixed couple)2. В статье мы будем часто 
использовать термин «смешанные союзы» (далее СмС). 

Феномен СмС побуждает к поиску ответов на широкий круг во-
просов. Исследователи интересуются, чем обусловлен выбор ино-
странного партнера, какие механизмы лежат в основе смешанных бра-
ков, какие различия позволяют рассматривать их в качестве особого 
случая со своей спецификой [Górny, Kępińska, 2004; Maffioli, Paterno, 
Gabrielli, 2014; Niedomysl, Östh, Ham, 2010]. Также партнерство в СмС 
рассматривается скорее как один из типов миграционных сценариев, 
описываемых и анализируемых в рамках миграционных теоретиче-
ских подходов, например интеграционных [Brahic, 2013].

Культурная специфика СмС. Исследование смешанных пар 
с точки зрения их культурной специфики позволяет наблюдать новые 
формы и особенности повседневного взаимодействия, образа жизни, 
самоидентификации. Повседневные практики и восприятие пар мо-
гут приобретать гибридные черты, культурный компромисс становит-
ся частью повседневной жизни [Brahic, 2013], культурные изменения 
в процессе брака могут приводить к различным типам бикультурализ-
ма [Vasquez, 2014]. 

Вместе с тем было справедливо отмечено, что социологический 
анализ культурной специфики не будет полным, если не включает 
в рассмотрение гендерные роли партнеров и их классовые позиции. 
Классовые позиции, гендерные роли и социальный контекст могут 
оказывать большее влияние на семейную жизнь, на изменения в по-
вседневных практиках и взаимоотношениях, чем культурные разли-
чия. Учет социального контекста предполагает рассмотрение различ-
ных механизмов, посредством которых неравенство между партнерами 
закрепляется или воспроизводится. Так, асимметричным может быть 
их легальный статус: один из партнеров обладает гражданством, 
а другому еще предстоит получить разрешение на легальное прожива-
ние в стране. Этнические и расовые различия могут иметь следствием 
неравный доступ к ресурсам, в конечном счете — приводить к дискри-
минации и стигматизации одного из партнеров, что не может не вли-
ять на взаимоотношения в семье. От статуса языков партнеров мо-
жет зависеть выбор языка общения в семье и за ее пределами. Важным 

2 Примеры употребления перечисленных выше терминов см. в работах: [Alba, 
Foner, 2015; Brahic, 2013; Collet, 2012; Rodríguez-García, 2015; Rodríguez-García, 2006].
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для понимания эффектов смешанности (mixedness) является изуче-
ние наблюдаемых различий в идентичностях партнеров, в их само-
восприятии. Кроме того, взаимообмен принимает различные формы: 
один из партнеров может адаптировать основные особенности доми-
нантной культуры или культуры меньшинства либо партнеры могут 
выработать вообще новый стиль семейной жизни и таким образом 
влиться в формирующийся глобализированный социальный слой, 
более мобильный и менее связанный с локальными и национальными 
контекстами [Collet, 2012; 2015].

Интеграционные исследования. Согласно классической концеп-
ции Милтона Гордона, мигранты должны пройти несколько стадий 
до ассимиляции — оптимального варианта их приспособления. Они 
начинают адаптацию к новой стране с поведенческой ассимиляции 
и постепенно утрачивают отличительные этнические черты, культур-
ные особенности своего сообщества, перестают использовать родной 
язык в повседневном общении. Супружеская ассимиляция — рост чи-
сла браков с представителями местного населения — третья стадия 
этого линейного процесса [Gordon, 1964]. 

Теория Гордона подверглась критике с появлением новых подхо-
дов к миграции. Авторы одних из них указывали на необходимость 
при поиске и описании оптимальных сценариев адаптации учитывать 
социальные особенности принимающего общества (например его со-
циальную сегментированность) и самих мигрантов (например принад-
лежность к определенной социальной страте) [Portes, Rumbaut, 2001; 
Portes, Zhou, 1993; Zhou, 1997]. Авторы других подчеркивали, что сов-
ременные мигранты транснациональны, поэтому нельзя ограничивать 
исследование происходящим в стране рецепции [Glick Schiller, Basch, 
Blanc-Szanton, 1992; Levitt, Jaworsky, 2007]. Для описания жизненных 
сценариев мигрантов в стране прибытия чаще стали использоваться 
новые термины. Наибольшую популярность из них получил термин 
«интеграция»: он не привязан к американскому опыту, идеологически 
более нейтрален, позволяет полнее учитывать, как миграция влияет 
не только на мигрантов, но и на принимающее общество [FitzGerald, 
2014]. Исследователи, придерживающиеся интеграционной перспек-
тивы, стремятся понять, как мигранты в смешанных парах интегриру-
ются в принимающее общество, чем отличаются траектории их интег-
рации по сравнению с эндогамными союзами, можно ли рассматривать 
смешанный брак в качестве механизма социальной интеграции.
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Исследований, демонстрирующих интеграционный потенциал 
СмС, немало3, но немало и работ, показывающих, что нельзя гово-
рить об однозначной положительной взаимосвязи брачной миграции 
с процессами социальной интеграции. В одном из них, проведенном 
в Каталонии, изучались иммигранты в экзогамных (пары из иммиг-
рантов и уроженцев Испании) и эндогамных союзах (пары, в которых 
оба партнера — иммигранты). Результаты показали сегментирован-
ную взаимосвязь между смешанным браком и интеграцией. Различия 
в степени интеграции могут зависеть от таких факторов, как страна 
происхождения мигранта, гендер, длительность проживания в стра-
не рецепции, а не от эндогамности и экзогамности союза [Rodríguez-
García et al., 2015].

Мы будем анализировать специфику культурного обмена в СмС 
обследованных нами пар, ориентируясь на описанную выше методо-
логию Беаты Колле [Collet, 2012]. Мы также рассмотрим эти пары 
в контексте интеграционной перспективы, понимая под интеграцией 
ориентацию мигрантов на принимающее общество с целью полной 
включенности в него [Rodríguez-García et al., 2015]. Что считать оп-
тимальным сценарием выстраивания мигрантами жизненных траек-
торий, вопрос очень сложный, особенно учитывая, что мы провели 
исследование брачной миграции на самых ранних ее этапах. Поэто-
му мы используем интеграционную перспективу лишь для того, что-
бы поместить изучаемые нами случаи в поле других исследований 
брачной миграции и таким образом получить возможность анализа 
сходств и различий в наблюдаемых тенденциях.

Методы и выборка
Эмпирической базой исследования являются интервью с русско-

язычными женщинами из России, Украины и Беларуси, проживаю-
щими с партнерами-голландцами в Нидерландах или планирующими 
переезд к ним. Полевая работа была проведена весной 2014 г.

Брачная миграция практически не подлежит такой форме доку-
ментального контроля, которая находилась бы в открытом доступе, по-
этому для формирования выборки нами был выбран метод снежного 
кома. Женщины, уже перебравшиеся в Нидерланды, рекрутировались 

3 См., напр.: [Furtado, Song, 2015].
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в социальной сети «В контакте», в сообществе русскоязычных жен 
в этой стране; из них мы выбирали для опроса только тех, кто пере-
ехал меньше чем за год до момента интервью. Женщин, которые пла-
нировали и готовили переезд, мы находили через сообщество тех, кто 
сдает интеграционный экзамен, необходимый для миграции в Нидер-
ланды. При выборе респонденток учитывались возраст, семейное по-
ложение и миграционный статус. Мы опрашивали только молодых 
женщин, не имевших детей от голландских партнеров, принявших 
решение иммигрировать или уже совершивших переезд. Всего было 
опрошено 16 женщин: восемь находившихся на родине и столько же 
переехавших к своим партнерам в Нидерландах. Возраст респонден-
тов варьировался от 23 до 31 года (средний возраст — 25 лет)4.

Некоторые женщины, готовившиеся к переезду, имели опыт про-
живания с партнером в Нидерландах, что при описании респонден-
ток мы будем оговаривать отдельно. По семейному положению они 
делились на четыре категории: «не замужем», «помолвлена», «заре-
гистрированное партнерство»5, «замужем». Женщины, на момент 
интервью уже совершившие миграцию, находились в Нидерландах 
от трех до десяти месяцев. Интервью проводились посредством он-
лайн звонков с использованием программы Scype, велись на русском 
языке и занимали от сорока минут до полутора часов.

Респондентки имеют высшее образование (степень бакалавра, 
специалиста или магистра), одна женщина на момент интервью за-
вершала обучение. Общение с партнером во всех случаях начиналось 
на английском языке. Никто из женщин не владел языком партнера 
до знакомства с ним, как и никто из голландских партнеров не вла-
дел русским языком. В некоторых случаях английский язык жен-
щин в начале знакомства не был достаточно свободным. Знакомство, 
как правило, завязывалось в Интернете или во время туристической 
поездки одного из партнеров. В одном случае голландский партнер 
участвовал в программе студенческого обмена. Большинство парт-
неров-голландецев были с высшим образованием или получали его 
на момент интервью, некоторые закончили колледж или специали-
зированные курсы.

4 Унифицированное краткое описание наших информантов см. в Приложении.
5 Юридически закрепленный союз двух лиц, направленный на совместное про-

живание. Отличается от брака правами и обязанностями относительно детей. См.: 
[Marriage… 2016].
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Все женщины не планировали до знакомства иммигрировать 
в Нидерланды. Более того, некоторые из них подчеркивали вынуж-
денность своего переезда, объясняя его тем, что им со знанием англий-
ского языка и другими компетенциями легче адаптироваться в Ни-
дерландах, чем их партнерам в России.

Правила миграции в Нидерланды
Правительство Нидерландов придерживается основ «ограничи-

тельной миграционной политики» [Денисенко, Хараева, Чудинов-
ских, 2003, с. 183–191]. Согласно информации, предоставляемой 
Службой иммиграции и натурализации (https://ind.nl), перед пере-
ездом в Нидерланды иммигранты должны получить базовые знания 
нидерландского языка, быть знакомыми с историей и устройством 
страны. Эти знания проверяются посредством специального экза-
мена, который сдается в стране проживания мигранта. Экзамен — 
одно из условий получения разрешения на временное пребыва-
ние — Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Оно необходимо для 
получения Verblijfsvergunning — временного вида на жительство. Вы-
полнение данных процедур обеспечивает пребывание в Нидерландах 
на срок более трех месяцев.

Экзамен требует значительных временных и материальных за-
трат. После подачи заявки на сайте службы иммиграции и натурали-
зации надо перечислить 350 евро на специальный банковский счет 
в Нидерландах. Дата и время экзамена назначаются в посольстве или 
генеральном консульстве Нидерландов после этой оплаты. При под-
готовке кандидаты используют учебный пакет «Naar Nederlands» сто-
имостью около 64 евро. Кроме того, в случае брачной миграции требу-
ется доказательство финансовой состоятельности партнера. Эта мера 
стала ограничительной для большого количества планировавших 
брачную миграцию в Нидерланды из стран, не являющихся членами 
Евросоюза. Подсчитано, что «требования к уровню доходов для “со-
здания семьи” в Нидерландах, повышенные в 2004 г. со 100 до 120 % 
от минимальной заработной платы, автоматически лишают около 
30 % работающего населения права на участие в данном процессе» 
[Leerkes, Kulu-Glasgow, 2011, p. 95].

Особенности получения гражданства зависят от страны про-
исхождения женщин-мигрантов, но общим требованием является 
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проживание на территории Нидерландов сроком от трех до пяти лет 
с действующим видом на жительство. Получение двойного гражданст-
ва возможно лишь в ряде исключений, требующих обоснования. В це-
лом, брачная миграция — весьма трудоемкий и затратный процесс.

Перейдем теперь к основным результатам нашего исследования.

Этничности и идентичности
Идентичности мы рассматриваем в контексте дискурсивной пси-

хологии, вобравшей в себя целую группу социально-конструктивист-
ских подходов в психологии [Филлипс, Йоргенсен, 2004; Edley, 2001]. 
С ее точки зрения идентичности конструируются и изменяются в по-
стоянном взаимодействии с социальным миром [Филлипс, Йорген-
сен, 2004]. Центральное положение в конструировании идентично-
стей занимают процессы социальной категоризации и сравнения 
[Varjonen, Arnold, Jasinskaja-Lahti, 2013, p. 112], соответственно, дис-
курсивно-психологические исследования фокусируются на том, как 
определяются и используются в социальном взаимодействии соци-
альные категории, на сравнениях себя со значимыми «другими» и на 
противопоставлениях себя им.

Для описания себя респондентки использовали категории, отсы-
лающие к этнической/национальной самоидентификации: «девуш-
ки из России», «русские», «украинки», «белоруски», а также к надэт-
нической («славянки») и языковой общности («русскоговорящие»). 
В последнем случае нарративы отражают представления о воображае-
мом сообществе русскоязычных жителей постсоветского пространст-
ва, имеющих общие традиции либо схожий образ жизни и говорящих 
на русском языке: Ну, сейчас, сейчас я общаюсь с русскими (в Нидер-
ландах. — Р. А., В. Е.). Вот, ну даже не сколько с русскими, вот, все рус-
ские, все, кто даже украинцы, белорусы, Казахстан — они все русские. 
Все русскоговорящие, поэтому я называю их русскими (Респ. 7). Как 
видно из только что приведенного отрывка интервью, категория «рус-
ские» тоже оказывается надэтнической и внестрановой. А вот как 
другая респондентка описывает подругу, с которой познакомилась 
в Нидерландах: Девушка русская. Она в 91-м году, будучи ребенком, 
с родителями переехала в Голландию, потому что они евреи (Респ. 3). 
То есть, несмотря на этническую еврейскую историю семьи подруги, 
категория «русские» и здесь — надэтническая. 
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При характеристике сообщества «славянок», «русских», «рус-
скоязычных» включались стереотипные представления об особом 
«русском характере» и «менталитете», в частности о жизнестойко-
сти, умении бороться с трудностями: У нас жизнь сложнее намного, 
нужно… если ты с детства не привык выкручиваться, выживать, то 
потом сложно будет… Ну, т. е. просто так отдыхать и говорить: 
«Ой, я устал от одной работы», — в принципе у нас это редкость 
(Респ. 2). Здесь прослеживается распространенное представление 
о том, что особенности характера формируются в процессе социа-
лизации в условиях, специфических для страны происхождения. 
Этническими особенностями объясняются и различия в практиках 
дружбы между «своими» и голландцами. Многие респондентки со-
гласны в том, что дружат голландцы иначе и завести с ними дру-
жеские связи сложно или невозможно: Дружба в Голландии — это 
не настолько распространенное явление, как у нас, славянок. Поэто-
му с нашим менталитетом, с нашей общительностью и с нашей от-
крытой душой, мне кажется, все-таки нужно общение с себе подоб-
ными (Респ. 2).

Представления о некоторых общих этнических чертах и особен-
ностях поведения разделяли многие женщины, но нарративы тех, 
кто уже переехал в Нидерланды и получил опыт относительно дли-
тельного пребывания в этой стране, более этнизированы по сравне-
нию с нар ративами женщин с опытом кратковременного проживания 
у партнера. Это проявляется в тенденции интерпретировать в этни-
ческих категориях более широкий спектр явлений, поступков, пат-
тернов поведения и особенностей людей, в более негативном описа-
нии голландцев, в противопоставлении положительного этнического 
«мы» негативному «они»: Русские люди намного глубже, чем голлан-
дцы, и больше переживают, больше сочувствуют друг другу (Респ. 
10). Голландцы могут быть описаны как люди эгоистичные, живущие 
только для себя (Респ. 11), не привыкшие помогать другим (Респ. 12), 
а их дружелюбие может восприниматься как напускное, немножко 
фальшивое (Респ. 9). Важно отметить, что такая негативная характе-
ристика голландцам часто дается для того, чтобы объяснить некото-
рые сложности, с которыми женщины сталкиваются после переезда 
в Нидерланды. Другими словами, личные интеграционные проблемы 
ставятся в казуальную связь с обобщающими этническими категори-
ями: работу найти трудно — голландцы не помогают; трудно найти 
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друзей — у голландцев иные представления о дружбе. И потому пе-
реезд в эту страну тоже мне нелегко дался, и я бы не сказала, что мне 
здесь много посочувствовали (Респ. 10 ).

Среди нарративов женщин, еще не переехавших в Нидерланды, 
также встречаются этнизированные интерпретации своего и чужого 
опыта и интеграционных перспектив, но они преимущественно ка-
саются вопросов дружбы и гендерных репрезентаций, всплывают 
при осмыслении истории знакомства и взаимодействия с партне-
ром. Наряду с этим актуальной оказывается идентификация себя как 
жителя большого/малого города и профессиональная. Так, сложно-
сти, с которыми сталкивается информантка с большим опытом пе-
реездов, объясняются ею не особенностями страны и ее населения, 
а размерами населенного пункта: Всегда тяготела к каким-то путе-
шествиям, переездам, мне как-то не сиделось, поэтому было такое, 
что я год жила в Москве, год в Петербурге, а потом всё равно переез-
жала в Ярославль и оставалась здесь, потому что я не люблю большой 
город, я люблю маленькие города <...> поэтому я люблю Амстердам 
(Респ. 8). И в другом случае Нидерланды рассматриваются в пер-
вую очередь как страна больших и малых городов со своими стилями 
жизни и идентичностями. Переехать в зарубежный город, соразмер-
ный предпочитаемому на родине, кажется проще, чем внутри своей 
страны, но в населенный пункт неприемлемой размерности и стиля 
жизни: И хорошо, что я еду не в маленький город. Во-первых, я бы, на-
верное, не выжила бы после Москвы в этой деревне, где не происходит 
ничего (Респ. 6). В обеих цитатах речь идет о переезде в Амстердам, 
который описывается как город, обладающий положительными осо-
бенностями, потому подходящий для переезда. Но в первой цитате 
эти особенности обусловлены представлением о небольших размерах 
Амстердама, во второй — представлением о нем как о городе крупном 
и столичном.

Другая важная идентификационная категория, к которой отсыла-
ют женщины, недолго находившиеся в Нидерландах, — это профессия. 
Интересно в этом смысле интервью актрисы московского музыкаль-
ного театра. Причину не очень доброжелательного первоначального 
отношения к ней родителей партнера она видит в том, что является 
актрисой: Актриса, это значит сразу мысли такие, что вот, что это 
за профессия, вот, это вот: вульгарная, не вульгарная — не знаю, какие 
у них там мысли крутились (Респ. 3).
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Предрассудки и дискриминация

Брачная миграция — один из видов миграции, наиболее подвер-
женных критике со стороны принимающего общества, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о переезде в страны экономически более раз-
витые, чем страны происхождения мигрантов, и когда партнеры зна-
комятся через посредников — с помощью брачных агентств, сайтов 
знакомств, объявлений в газетах [Heyse, 2010; Lemish, 2000]. Наши 
респондентки явно воспринимают себя в качестве стигматизирован-
ной группы, основание — транслируемый СМИ образ меркантильной 
русскоязычной женщины: …У нас тут сейчас даже идет передача, на-
зывается «Из России с любовью», и там рассказывают про русских де-
вочек и голландских мальчиков. И о том, что русские девочки все при-
езжают сюда за паспортами, за деньгами и за развлечениями, вот, 
а бедные голландские мальчики должны всё это содержать (Респ. 10). 
Также описывается личный опыт столкновения с дискриминаций 
и предрассудками, в том числе со стороны родственников партнера: 
...Папа его ему сначала всё говорил, что, типа: «Смотри, эти восточно-
европейские девочки только и смотрят, чтобы женишка из Западной 
Европы подыскать» (Респ. 4). Ссылаются и на опыт других русско-
язычных женщин: Общаясь здесь с русскими девушками, ну, с русски-
ми, с украинскими девушками, много от кого я слышала, что м-м-м… ну 
так, достаточно пренебрежительно относятся (Респ. 7).

Повторяющийся опыт дискриминации может лежать в основе 
конструирования этничности, что, к примеру, проявляется в отка-
зе от американской идентификации, наблюдаемой у некоторых миг-
рантов второго поколения в Америке [Portes, Rivas, 2011]. В исследо-
ваниях, проведенных в разных европейских странах, было показано, 
что русскоязычные мигрантки знакомы с разделяемым негативным 
стереотипом о русскоязычных женщинах, переехавших в развитые 
страны Европы с прагматическими целями, и пытаются дистанци-
роваться от этого образа. Женщины подчеркивают важность роман-
тических причин переезда и противопоставляют себя тем, чье пове-
дение и поступки способствуют сохранению стигматизированного 
образа русскоязычной женщины [Heyse, 2010; Säävälä, 2010]. Наши 
респондентки тоже акцентировали романтическую причину перее-
зда и в ряде случаев противопоставляли себя женщинам, целенаправ-
ленно ищущим партнера-иностранца: Я никогда не хотела, вообще 
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никогда не хотела жить в Европе! Мне всегда нравилось, ну, мне всегда 
нравился Питер. Я как бы не стремилась, знаешь, там, найти како-
го-то друга иностранца, как многие женщины тут, которых я знаю 
(Респ. 16). Даже девушки, нашедшие партнера на англоязычных сай-
тах знакомств, утверждали, что не было у них цели познакомиться 
именно с иностранцем, тем более переехать к нему: Там, конечно же, 
есть куча вариантов знакомств, но у меня не было такой цели, т. е. я не 
преследовала цель знакомства. Вот, и соответ ственно, так мы и по-
знакомились. То есть мы начали переписываться именно с целью изуче-
ния английского (Респ. 11). Заметим, что изучение английского язы-
ка — распространенное объяснение причин знакомства в Интернете. 

В своем исследовании русскоязычных женщин в Бельгии Пет-
ра Хейсе выделяет два основных способа описания мотивов для вы-
бора иностранного партнера, используемых, чтобы легитимировать 
этот выбор и подчеркнуть честные намерения обоих. Одни женщи-
ны объясняют выбор этническими в своей основе причинами, к при-
меру, тем, что русскоязычные женщины более ориентированы на се-
мью, чем бельгийские. Другие — указывают на мотивы романтической 
любви. В нашем исследовании нет такого разделения. Хотя некото-
рые партнеры, по словам респонденток, намеренно осуществляли по-
иск русскоязычной жены, сами женщины настаивают, что не искали 
специально партнера-иностранца. Однако, если знакомство и не вос-
принимается как этнически мотивированное, этностереотипы вос-
приятия женщины могут, как будет показано далее, артикулировать-
ся как значимые и важные в семейной жизни. 

Гендер и этничность
Транснациональная брачная миграция предполагает не только 

смену гендерных дискурсивных контекстов, но и выстраивание се-
мейных отношений с партнером, который может иметь отличные 
культурные модели поведения и семейные ценности, особенно если 
страны различаются по доминирующим гендерным контрактам [Ка-
сымова, 2010].

Гендерные контракты регулируют распределение обязанностей 
по ведению домашнего хозяйства, правила поведения и взаимоотно-
шения в семье, имеют специфические страновые особенности и транс-
формируются в разные исторические периоды в пределах одного го-
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сударства [Тёмкина, 2008; Тёмкина, Роткирх, 2002]. Россия имеет ряд 
существенных отличий от европейских стран как на уровне гендер-
ной идеологии и политики, так и на уровне повседневных гендерных 
практик [Rodin, Åberg, 2014]. Начиная с 1960-х гг. в Западной Европе 
и Америке развивается новый тип отцовства (new fathering); он харак-
теризуется тенденцией к равенству мужчин и женщин в семье и выпол-
няемых ими функций. В частности, в Нидерландах модель активного 
отцовства развивается и в приватной, и в повседневной сфере. Однако 
при сравнении идеологии и реализуемой политики гендерного равен-
ства Нидерланды оказываются противоречивым случаем: с одной сто-
роны, относятся к странам с укорененной «сильной» моделью семьи 
с мужчиной-кормильцем (male-breadwinner model), преобладанием не-
полной занятости у женщин, четким разграничением зон ответствен-
ности между семьей и государством и осуществлением институтами 
публичной сферы функции «патриархального контроля» [Буссмей-
кер, 2000]; с другой стороны, характерная для Нидерландов инсти-
туционализированная политика позитивных действий для женщин 
и ряд других показателей позволяет определить это государство как 
«дружественное женщинам» (woman-friendly state) [Гардинер, Лей-
енаар, 2000]. В России же с советского времени укоренена «слабая» 
модель семьи, т. е. преобладают домохозяйства с двумя кормильцами, 
но участие мужчин в обслуживании домохозяйства и в уходе за детьми 
остается низким [Кравченко, Мотеюнайте, 2008]. В постсоветский пе-
риод происходит трансформация гендерных контрактов, на них начи-
нает влиять идеология неолиберального гендерного традиционализма 
[Здравомыслова, Темкина, 2003]. В основе его лежат противоречащие 
друг другу убеждения о равноправии женщин и мужчин — и о врож-
денных различиях между полами, определяющих их особенности, 
предназначения и карьерные возможности. В отличие от «классиче-
ского» традицонализма, здесь предназначение женщины предполагает 
наряду с исполнением ею роли домохозяйки широкий спектр других 
возможностей, в том числе совмещение ведения домашнего хозяйства 
с зарабатыванием денег для семейного бюджета.

Анализ гендерных репрезентаций позволяет условно разделить 
респонденток на две группы, границы которых не совпадают с делени-
ем по критерию переезда состоявшегося либо планируемого, т. е. не за-
висят от опыта пребывания в Нидерландах и его продолжительности. 
Водораздел между группами в данном случае в другом — в степени 
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этнизации нарративов. У женщин одной группы этнизация сильнее, 
они проводят более четкие этнические границы между собой и гол-
ландками и фактически воспроизводят противоречивость идей неоли-
берального гендерного традиционализма. Они разделяют и ценности 
самореализации, и представление о преимущественной ответственно-
сти женщины за ведение домашнего хозяйства, позиционируют соот-
ветствующую модель семьи как имеющую национальную специфику 
и противопоставляют себя голландским женщинам: У них девушки, 
как по мне и то, как Руд6 говорил, им семья особо не нужна, они сами 
себе командиры, т. е. что хотят, то и делают. Готовить не умеют, 
особо не убирают, ничего не делают по квартире, ну, по дому, по хозяй-
ству… я считаю, что девушка должна успевать делать и это, и там 
еще — я не знаю, или работать или какие-то хобби иметь (Респ. 2). 
Другая респондентка, тоже полагающая, что неотъемлемой обязан-
ностью женщины является работа по дому и профессиональная или 
досуговая занятость, рассматривает работу именно как деятельность, 
сопоставимую с хобби как минимум по мотивам занятости: Естест-
венно, я буду работать, потому что иначе тут можно сойти с ума 
от сидения дома (Респ. 10). 

Доминировавший в СССР тип контракта «работающая мать» под-
разумевал ответственность женщины за домашнее хозяйство и эко-
номическое благополучие семьи. Современная его версия не столь 
монолитна, может иметь отклоняющиеся черты, например классово-
специфические. Так, семьи молодого образованного среднего класса 
в России избирают стратегию, предполагающую наличие у партне-
ров эгалитарных ценностей наряду с воспроизводством традицион-
ного разделения гендерных ролей в приватной сфере [Чернова, 2013]. 
В наших примерах представления женщин скорее отражают нормы 
и практики одного из типов постсоветской реконфигурации контрак-
та: акцент делается не на работе или заработке женщины, а на ее обя-
зательном саморазвитии.

Респондентки этой группы уверены, что обладают личностны-
ми и ценностными особенностями, по критерию привлекательности 
для мужчин выгодно отличающими их от западных женщин7. По их 

6 Имя изменено.
7 Такая самооценка была зафиксирована и в других исследованиях. См., напр. 

[Темкина, 2008; Heyse, 2010].
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мнению, наиболее значимыми характеристиками, востребованны-
ми на брачном рынке и присущими как раз русскоязычным женщи-
нам, является, в противовес эгалитарным ценностям и установкам 
голландских женщин, большая ориентация на семью и на отношения 
в ней, чем на свою карьеру и свои желания, а также восприятие муж-
чины как «семейного лидера» (Респ. 11). В обоснование такой пози-
ции делаются ссылки на мнения и практики мужчин — друзей мужа: 
И как бы все его друзья очень хотят к нам в дом… Я как бы думаю, что 
все девушки-голландки — они больше заняты работой, даже приходят 
мальчики и жалуются, какие у них девочки, что они заняты работой, 
что вообще нам некогда сходить в кино, вот, что всегда в работе, всег-
да в чем-то (Респ. 8).

Еще один довод: по сравнению с голландками русскоязычные 
женщины «более женщины» не только по взглядам, но и по внешне-
му виду. В первую очередь это проявляется в том, как они одеваются. 
Женственность в одежде для них означает предпочтение юбок и пла-
тьев, обувь на каблуках. Стиль одежды может быть использован в каче-
стве ресурса для конструирования этнической идентичности, для под-
держания границ между «своей» и «другой» группой [Ger, Østergaard, 
1998]. Исследование, проведенное в Эстонии, позволило выделить 
два интерпретативных репертуара, посредством которых репрезен-
тируется эстонский и российский молодой потребитель в наррати-
вах русскоговорящих и эстоноговорящих. Это репертуар этнической 
принадлежности (the ethnic belonging repertoire) и потребительский (the 
consumerist repertoire) [Vihalemm, Keller, 2011]. В рамках дискурсивной 
психологии интерпретативные репертуары концептуализируются как 
относительно отчетливые способы говорения об объектах и событи-
ях в мире — обеспечивают основу разделяемого группой социального 
понимания, позволяют понять ограничения в конструировании себя 
и других [Филлипс, Йоргенсен, 2004; Edley, 2001; Varjonen, Arnold, 
Jasinskaja-Lahti, 2013]. Репертуар этнической принадлежности орга-
низуется вокруг представления об этничности как о факторе, оказыва-
ющем решающее влияние на стиль жизни и внешний вид [Vihalemm, 
Keller, 2011]. Одно из специфических проявлений этого — отсылки для 
объяснения видимых различий в стилях одежды к «менталитету» — 
к укорененным культурным различиям между эстонцами и русски-
ми. В нашем исследовании респондентки более этнизированной груп-
пы также были убеждены в этнической обусловленности различий 
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в потреблении одежды, а в некоторых случаях указывали на измене-
ния в собственном стиле в сторону большей этнизации, объясняя их 
опытом визитов и проживания в Нидерландах: Я говорю: «Я же рус-
ская, у нас в России все девочки красивые, все ухоженные, все ходят 
в платьях…» Я как бы не могу себе позволить делать, как европейская 
девушка (Респ. 8). И эти различия женщины могут воспринимать как 
очень важные для брака — соответствующие ожиданиям мужа от рус-
скоязычной жены: Я не собираюсь там ассимилироваться или еще что-
то, потому что и Руд меня выбрал как украинку (Респ. 2).

Другая группа женщин не использовала интерсекции гендера и эт-
ничности при описании семейных отношений и для самоидентифика-
ции8. Значимыми для этой группы в вопросах семьи и самопрезента-
ции являются иные объяснительные схемы — молодость, профессия, 
необходимость жить в новой стране и другие контекстуальные при-
чины. Но это не означает, что респондентки данной группы могут об-
ходиться без этнических репертуаров, когда говорят на разные темы, 
например об адаптации, и что им несвойственны стереотипные нега-
тивные представления о голландцах. 

Образование и профессия
Как правило, наши респондентки полагают профессиональную 

занятость важным индикатором успешности человека и его уровня 
образованности. Тема профессиональной удовлетворенности пере-
кликается с артикуляцией ценности образования. Образованность 
русскоязычных женщин входит в число ключе вых элементов в их 
стратегиях самоидентификации. Так, одна респондентка на вопрос 
об образовании ответила: Разумеется, высшее (Респ. 4). Образован-
ность — один из водоразделов между «своими» и «чужими». Та же 
женщина так отозвалась о друзьях мужа: Те люди, с которыми он дру-
жил, ну, не то чтобы дружил, а общался, просто общался, мне они ка-
зались странными, потому что они ему не ровня, понимаешь? То есть 
там люди без особых стремлений, без какого там либо образования. 

8 Интерсекциональный подход позволяет определить социальные категории, ко-
торые формируют чувство идентичности, и контексты, в рамках которых они артику-
лируются, предполагает изучение не только содержания интерсекций (класс, возраст, 
этничность, гендер), но и того, какие интерсекции становятся видимыми и в каких кон-
текстах (см., напр., [Heyse, 2010]).
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Тема образованности русскоязычных женщин всплывает часто. 
Женщины отмечают, что и при знакомстве, и при продолжении от-
ношений для них был важен уровень образования партнера. В не-
которых случаях образованность отождествляется с этнической/
национальной спецификой, образование предстает национальной 
ценностью, имеющей прямое отношение к высокой «русской культу-
ре» (литература, живопись, другие сферы искусства). Респондентки 
считают, что социализировались в уникальной среде, наделившей их 
эрудицией и иными достоинствами, выгодно отличающими русско-
язычных женщин от других: …У нас очень богатая культура, и не зря 
иностранцы выбирают русских девушек, потому что мы очень разно-
сторонние все (Респ. 14).

Многие женщины описывают историю своей миграции как са-
мопожертвование, ибо воссоединение с любимым человеком обора-
чивается нисходящей профессиональной мобильностью. Они сету-
ют, что оставили квалифицированную работу, поскольку без знания 
языка и без валидации диплома им было бы непросто или вовсе не-
возможно претендовать в Нидерландах на аналогичную работу или 
другую, но соответствующие их уровню образования: …Для меня это 
немножечко, скажем так, шаг назад по карьерной лестнице (Респ. 14)9. 
Вместе с тем респондентки, в Нидерландах ставшие заниматься низ-
коквалифицированным трудом, во-первых, упоминают об этом как 
о незначительном факте биографии, как о «работе на первое время» 
(Респ. 9), во-вторых, пытаются повысить свою квалификацию, чтобы 
вернуть утерянный профессиональный статус. Они начинают учиться 
в различных образовательных учреждениях: от краткосрочных языко-
вых курсов до университетов. Впрочем, к получению в Нидерландах 
дополнительного образования могут подталкивать не только профес-
сиональные притязания, но и стремление к самосовершенствованию.

Культурные ориентации
Все респондентки учили и/или планировали выучить в совер-

шенстве нидерландский язык, а также использовать его при повсед-
невном общении: Да, буду не стесняться говорить. Я понимаю, что 

9 Эти примеры можно рассматривать и в контексте стремления дистанцироваться 
от образа меркантильной русскоязычной невесты.
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мне нужно будет выучить голландский идеально, если я там планирую 
оставаться жить — и жить всю свою жизнь (Респ. 2). Конечно, глав-
ная причина изучения языка — требование сдачи языкового экзамена 
как условия переезда в Нидерланды. При этом многие респондентки, 
независимо от степени владения голландским языком, для общения 
с партнером продолжали использовать английский. 

Женщины на предмиграционном этапе говорили о своей готов-
ности к культурной интеграции в стране рецепции: …Конечно, я буду 
максимально стараться понять традиции этой страны, т. е. не буду 
я пытаться всех переучить на русский лад, типа: а у нас вот так вот 
(Респ. 6). Но при этом никто не предполагал максимальной аккульту-
рации себя и своих будущих детей: Семья у нас интернациональная, 
и такой она и останется, и дети будут разговаривать как минимум 
на голландском и на русском (Респ. 10).

После переезда многие респондентки стали отмечать голланд-
ские праздники и в то же время продолжали отмечать некоторые рос-
сийские праздники. Иногда это встречало сопротивление, приводило 
к конфликтам, что хорошо прослеживается в рассказах о празднова-
нии Восьмого марта. Праздник этот для некоторых респонденток име-
ет большое значение, так как традиция индивидуального поздравле-
ния женщины хорошо соотносится с репрезентациями женственности 
и привлекательности для мужчин: Мой муж там, увидев мои слезы, 
удивился вообще: что это за поздравления вообще? Ну, в общем, он ска-
зал, что он этого праздника не знает. А я говорю, что теперь тебе при-
дется его знать, так как ты взял русскую жену (Респ. 12).

Можно говорить о культурном обмене в семьях, причем приобще-
ние партнера к «русским» культурным практикам происходило путем 
переговоров и по инициативе женщины: Я их научила есть супы, всю 
семью (Респ. 16). Помимо праздников и кухни, это касается и других 
сфер повседневного взаимодействия и потребления. На этом фоне не-
которые респондентки осознавали большую этнизацию своих повсед-
невных практик по сравнению с тем, что они делали «дома». Напри-
мер, они начинают слушать русскоязычные радиопередачи, смотреть 
русскоязычные каналы: На самом деле раньше я вообще не смотрела 
те передачи, которые смотрю сейчас. Например, сейчас еще по пово-
ду не только телевидения, то радио… сейчас я на самом деле получаю 
огром ный кайф от этого. Раньше я бы никогда не слушала, а сейчас мне 
это родное и очень повышает настроение (Респ. 14). Та же тенденция 
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прослеживается в круге чтения: Стала очень много читать русскую 
классику здесь (Респ. 15). Усиливается внимание к политическим 
процессам, в которые вовлечены страны происхождения. В частности, 
некоторые женщины, проживающие в Нидерландах, стали интересо-
ваться отношениями России и Украины после присоединения Крыма 
к России и событиями на востоке Украины. В этих вопросах они были 
хорошо информированы и имели четкие позиции, в отличие от рес-
понденток, находившихся на предмиграционной стадии, большинст-
во которых имело лишь поверхностное представление о российско-
украинском конфликте.

Социальная укорененность
Брачная миграция позволяет иностранному партнеру через су-

пруга или супругу войти в социальные сети местных жителей. В на-
шем случае это действительно происходило на первых этапах миг-
рации: женщины довольно быстро знакомились с родителями своих 
партнеров, родственники всех партнеров оказывали им теплый прием 
и помощь, вплоть до того, что одна пара стала проживать в доме ро-
дителей партнера вместе с ними. Если вначале родственники и про-
являли этнические предрассудки, они затем пересматривали свои по-
зиции, и во время интервью респондентки отзывались о них сугубо 
положительно. 

Интересно, что во всех случаях поведение и качества родственни-
ков не описываются в этнических категориях, они не рассматриваются 
как типичные голландцы, и положительный опыт общения и взаимо-
действия с ними не экстраполируется за пределы семьи: А родители, 
знаешь, ну прямо золотые. Как бы… я сейчас по работе много голланд-
цев встретила, ну, и они такие люди — очень сложные. А эти — прямо, 
знаешь, как дочку приняли, до сих пор помогают (Респ. 16). Многие 
регулярно общаются не только с родителями, но и с родственниками 
мужа, в том числе не кровными, однако это общение воспринимается 
исключительно в привычных категориях родства, а не как свидетель-
ство того, что выстраивание дружеских сетей с голландцами возмож-
но: Вот, вообще-то друзей, понятное дело, у меня тут нет. Я общаюсь 
с его семьей <…> Жена его брата мне помогает (Респ. 12). И эта же ре-
спондентка убеждена, что в Нидерландах как-то не принято, видимо, 
особо помогать.
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Многие женщины с опытом проживания в Нидерландах на мо-
мент интервью больше всего общались с русскоязычными мигранта-
ми и со смешанными парами. Иногда они специально искали русско-
язычных друзей в Интернете, но часто находили случайно, на работе 
или при подготовке к экзамену на знание голландского языка. Такому 
выбору, помимо внутренней этнизирующей мотивации, способству-
ют, разумеется, и описанные выше стереотипы восприятия голланд-
ской дружбы: А вот именно которые местные, они вообще не идут 
на контакт, они всё больше своей группой держатся… (Респ. 8) 

Заключение
Наше исследование имеет ряд ограничений: мы изучали только 

тех, кто состоял в Интернет-сообществе русскоязычных жен в Нидер-
ландах, т. е. изначально выбрали группу, ориентированную на русско-
язычный круг общения. Почти наверняка за рамками рассмотрения 
остались другие русскоязычные мигрантки с иными культурными 
практиками и интеграционными стратегиями. Кроме того, в поле на-
шего исследовательского внимания находились женщины, пребываю-
щие на первых этапах миграции. Между тем бинациональный компо-
нент смешанного брака меняется на протяжении всей длительности 
этого брака [Brahic, 2013], поэтому идеальным было бы лонгитюдное 
исследование, позволяющее глубже понять специфику СмС на раз-
ных этапах семейной биографии. Тем не менее, и наши ограниченые 
одним этапом наблюдения могут способствовать лучшему понима-
нию феномена брачной миграции.

Исследование русскоязычных женщин, переехавших или планиру-
ющих переезд в Нидерланды к голландскому партнеру, позволило, как 
представляется, взглянуть на транснациональную миграцию, исполь-
зуя сразу две теоретические перспективы. Мы стремились проследить, 
как в процессе миграции формируются и трансформируются культур-
ные практики и идентичности; и мы попытались выявить специфику 
этих практик и идентичностей в контексте интеграционных тенденций.

С точки зрения интеграционных подходов для понимания жиз-
ненных траекторий мигрантов в первую очередь следовало устано-
вить, в какие социальные слои они инкорпорируются, каким является 
их социальное окружение [Portes, Rumbaut, 2001; Portes, Zhou, 1993]. 
По этому показателю исследованные нами женщины-мигрантки 
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имеют хорошие стартовые позиции — они и их мужья образованы, 
имеют опыт работы или работают, к тому же процесс эмиграции, со-
гласно законодательству Нидерландов, предполагает финансовую со-
стоятельность партнера-голландца. 

Мы не зафиксировали утраты культурных особенностей, проявле-
ний аккультурационных стратегий и сценариев. То, что мы обнаружи-
ли, можно охарактеризовать как формирование гибридных культур-
ных паттернов. Вместе с тем, хотя культурный компромисс в той или 
иной степени свойственен всем семьям наших респонденток, на уров-
не идентификации и культурных практик прослеживается тенден-
ция к этнизации. Она проявилась в интерпретационном использова-
нии этнических категорий, в актуализации этнических особенностей 
и различий, в появлении/усилении ориентации на национальную 
культуру. Отчасти этому способствовали довольно распространенные 
в Нидерландах негативные представления о русско язычных женщи-
нах, эмигрировавших с целью замужества. 

Особый случай — респондентки, считающие, что именно этно-
культурные отличия русскоязычных женщин, в первую очередь при-
писываемая им выраженная женственность повышают спрос на них 
на брачном рынке. Убежденностью в ценности «своей» этничности, 
скорее всего, объясняется поддержание этнизированных культурных 
практик, таких как потребление одежды, неравное разделение домаш-
них обязанностей, чтение русской литературы. Можно предположить, 
что та же причина во многом определяет и выбор оптимального круга 
общения. Как участницы брачной миграции респондентки легко мо-
гут быть включены — и на деле включаются — в семейные, дружеские 
и прочие социальные сети голландских партнеров. Однако они не вос-
принимают эти сети как часть своего дружеского круга и формируют 
сети из русскоязычных мигрантов.

 Приложение 
Описание информантов

До переезда: 
Респ. 1: 23 г., не замуж., место рожд. Саратов, живет в Москве, 

образ. высш.
Респ. 2: 23 г., не замуж., место рожд. Киев, живет там же с молодым 

человеком, образ. высш.



292 Раиса Акифьева, Валерия Ерашова

Респ. 3: 24 г., место рожд. Смоленск, не замуж., живет в Москве, 
образ. высш.

Респ. 4: 23 г., помолвлена, место рожд. г. Красногорск Московской 
обл., живет там же, получает высш. образ.

Респ. 5: 27 л., не замуж., место рожд. Уфа, живет в Москве, образ. 
высш.

Респ. 6: 24 г., не замуж., место рожд. Москва, живет там же, образ. 
высш.

Респ. 7: 24 г., разведена, ребенок от предыдущего брака, место 
рожд. Казань, живет там же, начала получать второе высш. образ.

Респ. 8: 25 л., не замуж., место рожд. Ярославль, живет там же, 
образ. средн. спец. и высш. 

После переезда: 
Респ. 9: 25 л., помолвлена, место рожд. Рязань, переехала из г. Но-

вополоцка, Белоруссия 10 месяцев назад, образ. высш.
Респ. 10: 25 л., не замуж., место рожд. Самарская обл., переехала 

из Самары 4,5 месяца назад, образ. высш. 
Респ. 11: 24 г., не замуж., место рожд. Ижевск, переехала из Санкт-

Петербурга, образ. высш., получает дополнительное высш. образ. 
в Нидерландах.

Респ. 12: 28 л., заключила партнерство, место рожд. Чебоксары, 
переехала из Санкт-Петербурга 4 месяца назад, образ. средн. спец. 
и высш. 

Респ. 13: 31 г., замуж., место рожд. Санкт-Петербург, переехала от-
туда же 6 месяцев назад, два высш. образ.

Респ. 14: 23 г., не замуж., место рожд. Санкт-Петербург, переехала 
оттуда же 9 месяцев назад, образ. высш. 

Респ. 15: 30 л., замуж, место рожд. Санкт-Петербург, переехала от-
туда же 9 месяцев назад, два высш. образ.

Респ. 16: 25 л., не замуж., место рожд. Санкт-Петербург, переехала 
оттуда же 6 месяцев назад, образ. высш.
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