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Для России проблема международной трудовой миграции является весьма актуальной
по причине интенсивности и масштаба миграционных потоков с постсоветского простран-
ства. По различным оценкам на российской территории [1] находятся от 7 до 9 миллионов
иностранных граждан[2]. В связи с чем возникает необходимость понимания влияния по-
токов международной миграции рабочей силы как на социальные процессы в стране, так и
на демографическое развитие России, отражаясь на половозрастной структуре, на режи-
ме воспроизводства населения и на многих других демографических процессах. Основной
поток мигрантов в Россию представляет преимущественно трудовые мигранты из стран
центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), не имеющие высокой квали-
фикации. В Московском регионе миграция вносит заметный вклад в рождаемость. Од-
нако вопросу о взаимосвязи рождаемости и миграции уделяется недостаточно внимания
в научном сообществе. Проблема оценки возможных изменений численности населения,
изменений этнического состава населения, уровня рождаемости среди мигрантов делает
данную тему весьма актуальной.

На настоящий момент в России обострился вопрос, касающиися суженного воспроиз-
водства населения, ввиду низких показателеи рождаемости. Это, в свою очередь, способно
привести (и в конечном итоге приводит) к депопуляции населения и усугубляет демогра-
фическии кризис. Получается, что прекращение стремительнои убыли населения можно
обеспечить в том числе за счет потенциала миграционных потоков и рождаемости среди
мигрантов. Так, целью настоящего исследования исследования является изучение репро-
дуктивных и семейных установок трудовых мигрантов из Средней Азии в городе Москве
и оценка возможного влияния этих установок на рождаемость в России. Для выполнения
цели исследования необходимо проведение социологического эмпирического исследова-
ния, которое планируется в рамках магистерской диссертации. Однако в рамках данного
доклада будут представлены тезисы по теоретической части.

Теоретической основой данной работы послужил экономический подход классифика-
ции основных научных подходов в изучении миграции, в котором рассматривается трудо-
вая миграция[3]: неоклассическая концепция (А Леви (1954 г.), Ж. Харрис (1970 г.), М.
Тодаро (1976 г.)); концепция сегментированного рынка труда (авторы М. Пиоре, А.Портес,
Д.Солоу - 1979 гг;1985 г..); концепция “мирового рынка труда”, авторами которой являются
Э.П.Плетнев и ж. Джонстон (1962 г.;1987 г.); теории человеческого капитала Г.Беккера и
Т.Шульца (1960-1980 гг.) и концепция “притяжения-выталкивания” (“push/pull”) Эверетта
Ли. Особое внимание уделялось и концепции трехстадийности миграционного процесса,
Т. Заславской (1967 г.) и Л. Рыбаковского (1967 г.). В контексте роли миграции в де-
мографическом развитии России стоит затронуть две концепции, представляющие два
альтернативных взгляда на роль миграции: концепция третьего демографического пе-
рехода Д. Коулмена и концепция четвертого демографического перехода, предложенная
В.А. Ионцевым и Ю.А. Узкой [4]. Суть четвертого демографического перехода состоит в
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восприятии миграции как положительного явления для будущего демографического раз-
вития, которое может проявляться через поощрение браков между коренным населением
и мигрантами.

Понимание двух важных демографических процессов: миграции и рождаемости важно
не только с целью предсказания изменения дальнейшей численности населения на опреде-
ленной территории, но и с целью предсказания изменения структуры этнического состава
общества, учитывая все вытекающие последствия: возможные национальные конфликты
и различные социокультурные сдвиги. На настоящий момент в мировой демографии про-
блема исследования репродуктивного поведения и репродуктивных установок у мигрантов
занимает огромное место, в обществе и в научных теориях присутствуют “алармистские
настроения” о том, что коренное население будет замещено мигрантами ввиду высоких ре-
продуктивных установок последних. В научной литературе есть ряд сформулированных
гипотез о возможном изменении сценариев рождаемости в связи с миграцией: гипотеза
адаптации, социализации, разрыва и гипотеза селективности. Гипотезы могут быть при-
менимы к определенным “кейсам” миграции, но никак не к международной миграции в
целом [5].

Затронем тему миграции и семейных отношений и ее разработанность. Миграция ока-
зывает огромное влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на институт семьи.
Факт миграции одного члена семьи, части семьи или всей семьи, в любом случае оказы-
вает влияние на характер отношений супругов, на отношения с представителями старших
и младших поколений, изменяется форма воспитания детей, изменяются репродуктивные
установки. В зарубежной научной литературе предлагается новый подход к изучению вза-
имосвязи миграции и института семьи. Взаимодействие этих двух понятий рассматривают
через призму “транснациональной парадигмой”, называя современных мигрантов - транс-
мигрантами. Это мигранты, которые создают новое социальное пространство, простира-
ющееся далеко за рамки одного государства, где один член семьи работает за рубежом, но
сохраняет тесные родственные связи с членами семьи, выполняет родительские и семей-
ные обязательства. Согласно одному исследованию, проведенному российскими учеными,
миграция оказывает разрушительное влияние на семейные отношения, даже в том случае,
если миграция происходит всей семьей [6]. Также рассматриваются и другие вопросы, ка-
сающиеся готовности мигрантов, которые уехали одни, создавать “вторые семьи” в стране
пребывания, сохраняя отношения со своей семьей на родине.
Таким образом, исходя из анализа литературы можно сделать вывод о недостаточной тео-
ретической и эмпирической разработанности данной темы, несмотря на ее актуальность.
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