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«мама мОет РамУ в Риме»: гендеРные аСПекты 
тРанСнациОнальнОгО РОдительСтва в УкРаине

А. В. Толстокорова

Работа посвящена изучению украинской транснациональной семьи 
и трансграничного родительства. Вводятся такие понятия, как «роди-
тельский культурный шок», получаемый в результате миграционного 
опыта, и «обратный родительский и супружеский культурный шок» 
по возвращении домой. Предлагается концепт «трансфертов гендер-
ного равенства» для обозначения эгалитарных норм и моделей поведе-
ния, усваиваемых в процессе миграции. Вывод исследования заключа-
ется в том, что трансформация гендерных ролей в транснациональных 
семьях затрагивает преимущественно матерей, принимающих на себя 
обязанности кормилиц. Это накладывает на них дополнительные обя-
зательства «псевдоматерей», подвергающихся разнообразным видам 
эксплуатации, но не ведет к упрочению положения. Изменения ген-
дерных ролей отцов являются временными и не влекут за собой транс-
формацию института отцовства в Украине.
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введение

«Мама моет раму, папа читает газету» – эта фраза из школьного бук-
варя считается классическим примером гендерной стереотипизации, бла-
годаря которой в детское сознание закладываются патриархальные уста-
новки: дом, семья и обустройство быта являются сферой ответственности 
женщины, тогда как мужчине отводится в лучшем случае роль помощни-
ка, а в худшем – пользователя. Такой традиционализм объясняет то, что 
даже ведущие украинские социологи считают семью единственным со-
циальным институтом, избежавшим кардинальных постсоветских преоб-
разований [Головаха, Панина, 2006]. Однако украинская семья меняется 
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[Толстокорова, 2002; Журженко, 2004; Амджадін, 2007] и даже пережива-
ет третий демографический поворот [World Bank, 2007], свидетельствую-
щий, что ее трансформации соответствуют европейским трендам эволю-
ции брака и родительства [подробнее см.: Вишневский, 2011]. Наиболее 
серьезные из них связаны с изменением положения женщины в обществе. 
Кроме того, за годы реформ в Украине сформировались новые конфигура-
ции семейных отношений, например транснациональные семьи, обу-
словленные массовым оттоком украинцев на заработки за рубеж в период 
рыночных преобразований.

Украинская трудовая миграция является масштабным процессом, ох-
ватывающим вместе с членами семей мигрантов более трети населения 
страны. Такая массовость свидетельствует о значимости данного явления 
для функционирования социальных институтов общества, в первую оче-
редь семьи. Однако в Украине этот процесс еще не стал объектом концеп-
туализации. Недавние государственные отчеты о положении украинской 
семьи [УЦСР, 2008; Лібанова та ін., 2009], как и предлагаемые ее типоло-
гии [Кравченко, 2006; Ничипоренко, 2011], и даже «Энциклопедия семьи 
и молодежи» [ДІРСМ, 2007] не упоминают транснациональную семью 
и дистантное родительство как зарождающийся уклад семейных отноше-
ний. Изучение данной проблемы осуществляется преимущественно 
за пределами Украины [Tolstokorova, 2007; Yarova, 2007; Dalgas, 2010]. Ин-
терес к ней появился лишь после презентации на семинаре киевского офи-
са Международной организации миграции результатов полевого исследо-
вания [Tolstokorova, 2010], составившего основу данной статьи.

В то же время современная украинская трудовая миграция, именуе-
мая «заробитчанством» и сопровождающаяся феминизацией потоков тру-
довой силы, предоставляет идеальный материал для исследования карди-
нальных изменений, переживаемых украинской семьей в последние деся-
тилетия. Поэтому актуальной задачей является изучение таких новейших 
явлений, как «украинская транснациональная семья» и «трансграничное 
родительство» с учетом их аксиологического измерения, то есть специфи-
ки ценностной системы в целом и в сфере семейно-гендерных отношений 
в частности. При этом важно рассматривать миграцию как социальный 
процесс, предполагающий не столько перемещение трудовой силы, сколь-
ко сложное взаимодействие человеческих личностей и семейную динами-
ку, обусловливающую передачу практик и норм ухода и заботы и их 
трансформацию во времени и пространстве [Gherghel, Le Gall, 2005]. При 
таком подходе мнения и оценки участников миграционного процесса яв-
ляются «уникальным, и зачастую единственно возможным способом из-
учения их жизненного опыта, восприятий и идентичностей» [DeRoche, 
1996]. Это объясняет основную цель статьи, состоящую в изучении ген-
дерного эффекта трудовой миграции на украинскую транснациональную 
семью с помощью «мягких», интерпретативных методов исследования.
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«Транснациональное родительство» понимается здесь как семейное 
общение на основе привязанностей, заботы и финансовой поддержки, пре-
одолевающее национальные границы [Hondagneu-Sotelo, Avila, 1997], и как 
явление, порожденное глобальным сетевым сообществом [Lutz, 2004]. Ка-
тегория «гендер» рассматривается как значимый маркер географических 
границ и конструируемый аспект различия, играющий важную роль в при-
дании значимости различным формам трансграничного опыта [Schimanski, 
2010]. Анализ влияния транснационализма на социальный статус заробит-
чанок осуществляется через призму теоретического фрейма «усиления по-
зиции женщин», предполагающего, что в результате «эмпауэрмента» жен-
щины получают возможность наравне с мужчинами принимать участие 
в процессе развития и контролировать факторы производства [March, 
Smyth, Mukhopadhyay, 1999]. Согласно этому подходу миграция может 
быть как причиной, так и следствием упрочения положения женщин [Hugo, 
2000]. Однако он упускает из виду некоторые специфические аспекты жен-
ского трудоустройства, поэтому в данной работе используется понимание 
«эмпауэрмента» женщин, предложенное Н. Фольбр [Folbre, 2006]. Оно от-
вечает на два вопроса: 1) как доступ женщин к ресурсам рынка труда вли-
яет на распределение и характер обязанностей по обеспечению нетрудо-
способных членов семьи, учитывая, что более высокий заработок женщин 
влечет дополнительную финансовую ответственность? 2) поскольку общая 
нагрузка работающих женщин увеличивается за счет «двойного рабочего 
дня» на производстве и дома, сопровождается ли это пропорциональным 
уменьшением «нерыночной» работы по дому?

Методология исследования. Работа представляет собой анализ ре-
зультатов многоэтапного полевого исследования. Включенное и невключен-
ное наблюдение проводилось в форме участия в деятельности объединений 
соотечественников, работающих в странах Евросоюза. Экспертные интер-
вью охватили 25 специалистов по вопросам миграции, гендерных и женских 
исследований, социальной политики и социальной работы. В интервью 
и фокус-группах с мигрантами и членами их семей (27 женщин и 12 муж-
чин) опрашивались респонденты, имевшие опыт работы за границей в про-
шлом и нынешние заробитчане. Ряд интервью проводился в телефонном 
режиме посредством Интернет-программы skype и электронной почты.

«жди и помни меня»: транснационализм, семья 
и родительство

В последние десятилетия в изучении процессов миграции сформиро-
валось новое направление, заменившее линейную, биполярную и ассими-
ляционную модели исследования транснациональной перспективой на ос-
нове антропологии, обогащенной идеями постколониальности и постмо-
дернизма [Hondagneu-Sotelo, Avila, 1997]. Определяемая как новый «этикет 
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постмодерна» [Friedman, 2007], она изучает трансграничные сети и сооб-
щества, рассматривая миграцию как плюрилокальный процесс и уделяя 
особое внимание способам активного использования современных инфор-
мационных технологий. При этом мобильность и погружение рассматрива-
ются как взаимодополняющие процессы, поскольку, меняя место прожива-
ния, мигранты не просто перемещаются из одного населенного пункта 
в другой, но перекраивают жизненное пространство и значительно расши-
ряют пределы своей повседневности [Бредникова, Ткач, 2010], создавая но-
вую реальность – «транснациональное социальное пространство» [Pries, 
1996]. Этот подход изучает «транс-мигрантов» [Towards a Transnational 
Perspective... 1992], ведущих «двойную жизнь» [Portes at al, 1999] и поддер-
живающих разнообразные виды трансграничных отношений.

Хотя транснациональная перспектива призвана обеспечить принци-
пиально новый подход к изучению миграции, при близком рассмотрении 
оказывается, что идея «транснациональных миграционных циркуляций» 
[Portes, Bach, 1985], позиционируемая как новый теоретический вклад 
1980–1990-х годов, является лишь перенесением идей, связанных с иссле-
дованиями внутренних миграций в развивающихся странах, на исследо-
вания международных перемещений [Кайзер, Бредникова, 2004]. Тем 
не менее теория транснационализма до сих пор малоизучена, терминоло-
гически не упорядочена и институциально не урегулирована.

Одним из ее центральных понятий является «транснациональная се-
мья», анализируемая с разных позиций: с точки зрения существующих мо-
делей транснациональной заботы и ухода [Baldassar, Baldock, Wilding, 2007], 
с учетом жизненных циклов и межпоколенных изменений [Gherghel, Le 
Gall, 2005], в связи с формированием новых транснациональных семейных 
отношений: материнства, отцовства и детства [Søronsen, 2005] и возрастаю-
щей роли в них бабушек и дедушек [Plaza, 2000; Nesteruk, Marks, 2009]. При 
всем разнообразии подходов эти работы признают, что транснациональные 
семьи становятся распространенным явлением, требующим специального 
изучения. Учитывая, что миграция придает изменениям в семье гендерный 
характер [Parreňas, 2005], исследование гендерного измерения трансгранич-
ного родительства становится актуальной научной задачей.

гендерные последствия транснационализма для 
украинских матерей-мигранток и института материнства

«Прежде всего – ты мать»: благополучие детей как 

выталкивающий фактор и миграционный императив

Полевое исследование показало, что украинские заробитчанки рас-
сматривают трудовую миграцию прежде всего как возможность обеспе-
чить достойный уровень жизни своим детям. Следовательно, именно 
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материнские обязанности вынуждают женщин оставлять семьи и уез-
жать на заработки за рубеж, становясь выталкивающим фактором, сти-
мулирующим поиск зарубежного трудоустройства. В то же время они яв-
ляются «миграционным императивом», дающим силы для преодоления 
трудностей жизни на чужбине. Одна информантка рассказала о том, как 
тяжело ей было исполнить требование работодателя питаться только 
вместе с клиентом и не хранить дома собственные продукты. Однако 
и она сама, и ее родные в Украине сочли это неудобство «неизбежной 
эмоциональной платой» за финансовые преимущества, получаемые ее 
детьми благодаря трудоустройству матери за рубежом:

Когда я пожаловалась об этом по телефону моей маме, она сказала: 
«Да, доченька, я понимаю, как тебе тяжело. Но ты должна помнить: 
прежде всего – ты мать. Пока ты там, твоим детям здесь есть что есть, 
и мне есть чем платить за их учебу. Зажми свою боль в кулаке и терпи! 
Ради твоих детей…» (Тамара, сиделка в итальянской семье).

Как ни парадоксально, именно стремление сделать все возможное 
«для блага детей» вынуждает матерей оставлять их, нередко на произ-
вол судьбы, с тяжелыми последствиями для их эмоционального и соци-
ального благополучия. Причем заработки матерей не всегда использу-
ются «во благо ребенка», а зачастую тратятся на прихоти:

Вы знаете, так обидно, я же каждую копеечку берегла, пока там работала, 
все откладывала, чтобы детям домой отослать. Иногда девчонки наши 
зовут: «Давай, мол, в кафе сходим, посидим, расслабимся». Где там! Все 
для детей. А приехала домой, смотрю, сын на занятия в университет – 
только на такси. Вечером – друзья, бары, пиво… Оказывается, растрынь-
кал все деньги, что я высылала, да еще и назанимал. А потом приходит 
ко мне и говорит: «Мать, дай денег, мне нужно долг отдать, а то у меня 
будут серьезные неприятности». Пришлось мне выкладывать все, что 
я там заработала, чтобы вытащить сына (Ольга, уборщица в Москве).

Экспертные интервью показали, что негативный эффект финансовых 
трансфертов мигрантов состоит в том, что получающие их дети становят-
ся группой социального риска и объектом интереса со стороны крими-
нальных группировок, выкачивающих из них заработки родителей. Для 
этого молодежь втягивают в азартные игры, употребление алкоголя и нар-
котиков, воровство, проституцию. Кроме того, для детей мигрантов об-
разование становится вопросом социального престижа, а не приобретения 
знаний. Поэтому они нередко пренебрегают учебой, бесполезно растрачи-
вая «европейские стипендии», пересылаемые родителями из-за рубежа:

Одна девочка мне сказала: «Вы знаете, в группе, где я учусь, у полови-
ны студентов мамы работают в Италии. Поэтому они учатся, не на-
прягаясь, потому что мамы присылают им деньги, а они только платят 
за экзамены» (эксперт, сотрудница женской организации).
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То есть жертвы матерей-мигранток «во благо детей» не всегда оправ-
даны и могут иметь даже неблагоприятный эффект, формируя у детей по-
требительское отношение к родителям. Не всегда реализуются и надежды 
матерей на то, что деньги, вложенные в образование детей, позволят им 
благополучно устроить судьбу в будущем. Пример стран с длительной 
историей трудовой миграции показывает, что этот процесс нередко при-
нимает характер традиции, передающейся из поколения в поколение. Опыт 
транснационального материнства доминиканских женщин, начавших ез-
дить на заработки еще в 1970-е годы, свидетельствует о появлении нового 
поколения мигрантов из числа их детей, воспитанных бабушками и дедуш-
ками и повторяющих опыт своих родителей, вверяя судьбу собственных 
детей новому поколению бабушек и дедушек из числа бывших мигрантов 
[Mummert, 2005]. Примером тому служит и миграция в Турцию несколь-
ких поколений домработниц из молдаванок гагаузского происхождения, 
которые указывали в интервью, что ездили на заработки, чтобы поставить 
на ноги своих детей, а теперь пришла очередь их дочерей повторить этот 
опыт, чтобы вырастить уже их внуков [Toksöz, Ulutaş, 2012].

«С глаз долой – из сердца вон!»: разрушенные семейные 

связи матерей-мигранток

Отъезд женщин на заработки имеет не только географические, но и со-
циокультурные последствия, нередко приводя к «культурному шоку» в ре-
зультате погружения в чуждую среду обитания и в связи с необходимостью 
адаптироваться к новому стилю жизни. Неизбежное ослабление семейных 
связей может вести к эмоциональным травмам, вызванным ощущением по-
кинутости, одиночества и эмоционального отчуждения [LARG, 2005]. Это 
может усугубляться «родительским культурным шоком», связанным с изме-
нением отношения к матерям со стороны детей. Так, матери нередко вынуж-
дены мириться с тем, что дети забывают их [Dalgas, 2010], формируя более 
близкие отношения с чужими людьми и опекунами [Mummert, 2005]. Малы-
ши воспринимают отъезд родителей особенно остро, поскольку не понимают 
финансовых причин, вызвавших расставание. Они считают, что матери их 
предали, и отказываются поддерживать с ними отношения. Подобная ситуа-
ция сложилась в семье одинокой матери Надежды, уехавшей на заработки, 
чтобы собрать деньги для оплаты учебы в университете ее сына. Десятилет-
нюю дочь она оставила на попечение своей матери. Однако пожилая женщина 
не вынесла разлуки с дочерью и вскоре после отъезда Надежды скончалась, 
оставив девочку без присмотра. Матери пришлось обратиться с просьбой 
к бывшей коллеге и соседке по дому, чтобы та присмотрела за ее дочерью:

Вы не представляете, чего мне это стоило! Вначале я плакала все ночи на-
пролет. Понимаете, моя девочка присылала мне такие грустные, такие тро-
гательные письма! Однажды она мне написала: «Мамочка! Дорогая! По-
жалуйста, возвращайся скорее! Пожалуйста, я очень тебя прошу! Я очень 
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по тебе скучаю и плачу каждый день, но кому до этого дело? Они ходят 
по моим слезам!» И в письме был листочек с ее рисунком, он весь был раз-
рисован слезками, а поверху рисунка было ясно видно отпечаток чьей-то 
ноги. Кто-то наступил на этот листочек <плачет> А что я могла сделать? 
Я не могла вернуться домой без денег, потому что нужно было заплатить 
за учебу сына и … заработать хоть немного на жизнь. Как я могла объяс-
нить это дочке? Она не поняла бы меня. Она мне сказала по телефону, что 
я ее предала и отказывалась подходить к телефону, когда я звонила соседке, 
чтобы узнать как дела (Надежда, домработница в Италии и Греции).

Это и другие интервью показывают, что опыт матерей-мигранток может 
быть психологически травматичным, поскольку многие считают себя «псев-
домамочками», не справляющимися со своими материнскими обязанностя-
ми [LARG, 2005], и ощущают вину, особенно если от них отказались соб-
ственные дети. По возвращении домой женщины сталкиваются с не менее 
болезненным «обратным родительским и супружеским культурным шоком», 
вызванным отсутствием взаимопонимания и отчуждением в семье в силу 
того, что за время отсутствия они претерпели личностные трансформации, 
в то время как их семьи также менялись, что приводило к трудностям в обще-
нии. Некоторые женщины узнавали, что их брак давно распался, а их мужья 
нашли себе других женщин, о чем заробитчанки даже не подозревали.

Таким образом, транснационализм может скрывать неприглядную 
семейную реальность, о которой женщины даже не подозревают, продол-
жая лелеять веру в уже не существующие родственные отношения. Это 
подтверждает наблюдение, что близость в трансграничных отношениях 
исчезает, если не подкрепляется моментами физического контакта [Urry, 
2003], исполняющими в семейных отношениях роль «эмоционального 
клея». Следовательно, хотя «материнство бесценно» [Anderson, 2000], це-
ной транснационального материнства являются разрушенные родствен-
ные отношения в семьях мигранток, что в укрaинском контексте имеет 
повсеместный характер:

– Когда моя невестка уезжала на работу за границу, я ей сказала: 
«Галя, я готова взять на себя воспитание внуков, но только при усло-
вии, что мой сын поедет с тобой». Потому что, понимаете, если бы она 
уехала одна, семья непременно распалась бы. Если муж и жена раз-
лучаются, семья точно распадется. Это 100 %.

– И много таких семей?

– Ой, много! Очень много. Да практически все. Как только муж и жена 
разъезжаются, все – семьи у них больше нет. И у детей семьи боль-
ше нет (Нина, мать двух мигрантов в Италии).

Это наблюдение противоречит определению транснациональной се-
мьи как союзa, члены которого проживают отдельно друг от друга, 
но даже на расстоянии поддерживают атмосферу коллективного благосо-
стояния, единства и «семейственности» [Bryceson, Vuorela, 2002]. Среди 
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украинских трудовых мигрантов следствием транснационализма чаще 
всего является разрушение семейных уз.

влияние миграционного опыта на семейные роли 
и гендерные идентичности транснациональных матерей

Интервью не подтвердили мнение, что трудовая миграция позволяет 
женщинам «избежать влияния традиционной, патриархальной власти 
и обрести больше возможностей самостоятельно распоряжаться собствен-
ной жизнью» [United Nations, 2004. III], поскольку в украинских семьях 
опыт транснационализма редко приводит к более эгалитарному гендерно-
му порядку. Возвращаясь домой с заработков, мигрантки вынуждены ми-
риться либо с восстановлением традиционного гендерного контракта, го-
сподствовавшего в семейных отношениях до их отъезда, либо с разруше-
нием брачных уз в связи с тем, что они не желают снова приспосабливаться 
к патриархальным гендерным моделям, а их мужья не готовы принимать 
жен в роли кормилиц семейств. Это признавали эксперты:

В селе она очень тяжело работает <…> и вот она уезжает за границу, 
где она видит совершенно другое отношение к себе. Поэтому она, ко-
нечно, не хочет возвращаться в ту ситуацию, в которой она была дома 
раньше. Понимаете, она начинает иначе к себе относиться. И это одна 
из причин, почему разрушаются семьи. Потому что она уже не хочет 
возвращаться в положение, когда от нее ничего не зависит <…>. По-
тому что, вернувшись домой, она научит свою дочь, что можно жить 
иначе, что можно иметь другие жизненные стандарты. Она уже не хо-
чет, чтобы к ее дочери относились так же, как к ней относился ее муж 
(эксперт женской неправительственной организации).

Это интервью подтверждает изменения в сознании украинских сель-
ских женщин, происходящие в форме «тихого бунта» и нежелания мирить-
ся со своим положением [Tolstokorova, 2009]. Однако полевое исследование 
свидетельствует о гендерных изменениях менталитета среди сельских 
и городских женщин всех возрастов. Причем молодые мигрантки осваива-
ют принципы гендерной эгалитарности быстрее женщин старшего возрас-
та, что сказывается на их брачных стратегиях, проявляющихся в большей 
избирательности и более высоких требованиях к будущему супругу. Экс-
перты определили этот процесс как «гендерную революцию» среди укра-
инских женщин. Изменения гендерных стандартов отмечаются даже 
у женщин, работающих в «традиционалистских» принимающих обще-
ствах, например в России. Это объясняется тем, что мигрантки обычно 
имеют более высокие доходы, чем их оставшиеся дома мужья, что ускоряет 
трансформацию гендерных отношений, стимулирует распространение со-
временных установок и ценностей, способствует отходу от традиционных 
укладов, демонстрируя влияние трудовой миграции на модификацию ген-
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дерных режимов на постсоветском пространстве [Тюрюканова, Карачури-
на, Флоринская, 2011].

Из этого следует, что миграция играет важную роль в трансформации 
гендерной идентичности женщин. Погружение в социальное пространство 
обществ с более демократичной гендерной культурой, обретение экономи-
ческой независимости и осознание своей властной позиции в семье приво-
дит к изменению восприятия своей социальной роли и статуса, повышает 
индивидуальные гендерные стандарты заробитчанок. Это дает основания 
утверждать, что позитивным эффектом миграционного опыта украинок яв-
ляется аккумуляция «трансфертов гендерного равенства» [Tolstokorova, 
2010] как разновидности «трансферта норм» [Lodigiani, Salomone, 2012] 
и механизма трансформации гендерной идентичности на основе освоения 
более демократичного гендерного кода принимающих обществ. Однако 
у себя дома в результате такой гендерной переоценки ценностей женщины 
оказываются в ситуации конфликта с традиционной гендерной средой, 
чуждой их новому гендерному дисплею. Это усугубляет обратный культур-
ный шок мигранток по возвращении в привычную среду, ставшую чужой.

Таким образом, в результате миграции женщины сталкиваются 
с двойной утратой. В лучшем случае они лишаются возможности пользо-
ваться преимуществами «социальных трансфертов» [Levitt, 1998], зарабо-
танных благодаря миграции, но сохраняют свой брак. То есть, сохраняя 
доход семьи с двумя работающими членами, они вынуждены мириться 
с утратой индивидуального человеческого капитала. В худшем случае им 
приходится жертвовать браком, а следовательно, ресурсами, доступными 
благодаря участию супруга в семейном бюджете. То есть они сталкиваются 
с сокращением социального капитала в результате утраты статуса «замуж-
ней женщины» и финансового капитала, необходимого для инвестиций 
в детей. Более того, матерям приходится мириться с чувством «родитель-
ской вины» [Wall, Arnold, 2007], вызванной их стигматизацией не только 
окружающими, но и собственными детьми, нередко считающими их вино-
вницами распада родительской семьи. По сути дела, женщины вынуждены 
следовать траектории «перманентного транснационального материн-
ства»: чтобы обеспечить своих детей, им приходится снова и снова прибе-
гать к миграции как единственно возможной стратегии выживания, регу-
лярно расставаясь со своими детьми. Таким образом, они оказываются за-
гнанными в порочный круг, заставляющий выбирать из двух зол меньшее. 
Это подтверждает мнение, что, хотя для женщин миграционный опыт мо-
жет иметь благотворное влияние и открывать новые возможности для ос-
вобождения от традиционных гендерных норм, в то же время он может 
вести к новым видам зависимости и даже усиливать существующие ген-
дерные барьеры и иерархии [Morokvasic, 2007]. Необходимость ехать на за-
работки загоняет женщин еще глубже в цепи глобальной экономики, что 
имеет не только экономические, но и социально-культурные последствия 
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[Basa, Harcourt, Zarro, 2011]. Следовательно, гендерное сальдо миграции 
для женщин оказывается отрицательным, поскольку их гендерные инве-
стиции в транснационализм как кормилиц, исполняющих традиционно 
мужские роли в дополнение к традиционно женским, не приносят соответ-
ствующие гендерные дивиденды, а напротив, преломляются в новые фор-
мы зависимостей, ведущих к утрате позиций.

транснационализм, гендер и отцовство: «папы всякие 

нужны»

Исследования проблем родительства часто фокусируются на роли 
в семейном воспитании матерей, игнорируя участие в нем отцов. Эта тен-
денция обусловлена традиционной гендерной идеологией, представляю-
щей матерей как основных воспитательниц в семье, в то время как отцов-
ство позиционируется лишь как дополнительная функция мужчин к ос-
новной роли кормильца. Однако «изменение концепции отцовства» 
[Aldous, 1998] поставило вопрос о роли обоих родителей в воспитательном 
процессе. Начало культурного сдвига в проблемах отцовства приходится 
на 1980-е годы и объясняется массовым выходом матерей на рынок труда 
[Wall, Arnold, 2007]. В Украине внимание к вопросам маскулинности, от-
цовства и ответственного родительства активизировалось приблизитель-
но с начала 2000-х годов, но по иным причинам, нежели в постиндустри-
альных странах, поскольку массовое участие украинских женщин в рынке 
труда началось еще в 1920-е годы. Однако тогда этот процесс еще не при-
вел к появлению новой «культуры отцовства» [LaRossa, 1988].

Повышение интереса к вопросам отцовства в Украине связано с про-
цессом феминизации трудовой миграции, точнее с возрастанием незави-
симой экономической мобильности женщин. Этот вопрос особенно остро 
стоит в маленьких городках и селах, где высокий уровень безработицы 
и нищеты вынуждает женщин искать заработок за рубежом. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что большинство зарабитчанок име-
ют семью и детей. Так, из общего числа украинских мигранток в Италии 
64,4 % состояли в браке, 8,4 % – не состояли, 16,4 % – были разведены 
и 10,7 % – вдовы [Городецький, Шегда, 2003]. 90,1 % респонденток имели 
детей, из которых лишь 5,5 % проживали с матерями [Жіночі перспекти-
ви, 2003]. 44,0 % детей на время отсутствия родителей или одного из них 
проживали с матерью; 35,0 % – с бабушкой; 26,0 % – с отцом; 14,0 % – с се-
строй; 12,0 % – с братом; 10,0 % – с дедушкой; 5,0 % – с тётей или дядей 
[УІСД, 2006]. Однако в семьях матерей-одиночек или в домохозяйствах 
с двумя родителями-заробитчанами 66 % детей оставались под присмо-
тром бабушек и дедушек, в то время как 34 % – вообще без присмотра 
[Жіночі перспективи, 2003]. Это свидетельствует об актуальности пробле-
мы социальной адаптации остающихся дома мужей мигранток и ответ-
ственности отцов за своих детей в условиях отсутствия в семье матерей.
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Интервью показали, что оставшиеся дома мужья мигранток могут 
успешно исполнять обязанности социальной репродукции:

Когда я сказала мужу, что хочу ехать на заработки, он ответил, что не воз-
ражает, но ждать меня не намерен, и что найдет себе другую женщину. 
Вообще-то к тому времени наши отношения уже разладились, но все же 
мы жили одной семей, как муж и жена. Мне ничего не оставалось, как со-
гласиться на развод. Тогда наш старший сын как раз заканчивал школу, 
и чтобы дать ему высшее образование нужны были деньги, которых 
не было. Понимаете, после распада Союза, когда разрушили и промыш-
ленность, и армию, у нас в Крыму, особенно в маленьких городках, для 
мужиков вообще никакой работы не осталось. Если и можно было найти 
какой-то заработок, то только в сфере обслуживания, работать за копейки. 
<…> Когда узнала, что есть возможность заработать, я решила, что долж-
на ехать. Понимаете, я не боялась оставлять детей на мужа, потому что 
знала, что хоть он и не идеальный муж, но хороший отец, и мои мальчиш-
ки его любят и слушаются его. И сейчас я знаю, что дети ухожены, и все 
мои мужики хорошо ладят друг с другом. Так что вот сейчас еду домой 
и ищу мужу подарок. Хочу отблагодарить его за то, что он хороший отец 
моим детям (Анастасия, работница сферы обслуживания во Франции).

Однако такие изменения являются временными, по крайней мере 
на это рассчитывают мужья, надеясь, что по возвращении заробитчанок 
домой традиционный гендерный контракт будет восстановлен: они смо-
гут снова исполнять роль добытчиков, а жены будут выполнять всю до-
машнюю работу. Это подтверждают и эксперты:

Как показало исследование, проведенное «Ла Страда-Украина», чаще 
всего дети остаются не на попечении отцов, а под опекой бабушек, 
теть, старших сестер. А у мужчин остается одна проблема – пьянство 
и безделие.

– У меня есть брат, который воспитывал двух мальчиков подростко-
вого возраста на протяжении двух лет, пока его жена работала в Ита-
лии. И это не было для него проблемой. Все было нормально. <…> 
Но когда она вернулась домой, все вернулось на круги своя. Все, ты 
теперь дома! Добро пожаловать назад в Украину! (эксперты, сотруд-
ники женской организации).

Таким образом, влияние женской трудовой миграции на статус украин-
ских отцов является краткосрочным, поскольку мужчины готовы участво-
вать в «активном отцовстве» [Wall, Arnold, 2007] и исполнять традиционно 
женские роли лишь условно и временно. Можно утверждать, что отток укра-
инских женщин на работу за рубеж ведет к трансформации «отцовского по-
ведения» [LaRossa, 1988] в отдельных семьях, но не влияет на «культуру от-
цовства» в обществе в целом. Тем не менее это может иметь более ощути-
мый эффект в будущем, при условии, что указанные изменения привлекут 
внимание общества и повлияют на осознание им роли, статуса и ответствен-
ности мужчин перед детьми и семьей. Интервью с мужчинами-мигрантами 
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показывают, что «трансферты гендерного равенства» приобретают и они, 
видя более уважительное отношение к женщине в принимающих странах:

Я вижу, что здесь отношение к женщине другое, ее ценят больше. Вот 
и я этому учусь, учусь уважать в своей жене женщину (Роман, владе-
лец кондитерской в Риме).

выводы

Проведенное исследование показало, что плюрилокальные семьи стано-
вятся все более распространенными в Украине, свидетельствуя о важности 
исследования практик транснационального родительства. В то же время оно 
подтвердило, что транснационализм ложится тяжким бременем на семейные 
взаимоотношения [LARG, 2005], способствуя эксплуататорской природе 
разделения труда в домохозяйствах мигрантов [Hondagneu-Sotelo, Messner, 
2000]. Изменения гендерных ролей в результате миграционного опыта за-
трагивают главным образом матерей, принимающих на себя полную ответ-
ственность за финансовое и материальное обеспечение своих семей. Это уве-
личивает объем их семейных обязанностей, но не всегда ведет к упрочению 
позиций и повышению семейного статуса. При этом работу на чужбине жен-
щины вынуждены сочетать с функциями «дистантных родительниц», ока-
зывающих своим детям трансграничную заботу посредством современных 
ИТ. Изменения гендерных ролей отцов, вызванные отъездом их жен на за-
работки, имеют кратковременный характер и не приводят к «модернизации 
института отцовства» или к существенным изменениям «культуры отцов-
ства» в Украине. Тем не менее эти трансформации могут способствовать 
прогрессивным изменениям в будущем, если будут осмыслены и творчески 
использованы обществом на благо семьи и государства.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что преимущества 
материнства для мигранток могут быть иллюзорными, поскольку стро-
ятся на не всегда оправдываемой вере в пользу их жертв для благополучия 
детей. В то же время бремя материнства зачастую оказывается слишком 
тяжким, приводя к эмоциональному выгоранию. За свое отсутствие в се-
мье женщины расплачиваются утратой супружеских и материнских прав, 
утратой взаимопонимания с детьми и родными. Они подвергаются много-
численным видам эксплуатации и сверхэксплуатации со стороны всех 
и вся: хозяев, использующих дешевый труд домашних работниц; родных, 
живущих за счет их заработков; национальной экономики, получающей 
валютные вливания благодаря финансовым трансфертам из-за рубежа; 
компаний международной телефонной связи и Интернет-бизнеса, эксплу-
атирующих интимное семейное пространство матерей-мигранток; фи-
нансовых корпораций, имеющих дивиденды на их денежных переводах; 
транспортной индустрии и почтовых служб, зарабатывающих на визитах 
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женщин-гастарбайтеров домой, их письмах, посылках и других формах 
эмоциональных связей с семьей; системой частного высшего образования, 
где чаще всего обучаются дети матерей-мигранток и куда уходит львиная 
доля их заработков. Более того, даже трансферты гендерного равенства, 
приобретаемые женщинами за рубежом, могут способствовать сверхэк-
сплуатации, закрепляя их статус транснациональных «псевдоматерей». 
Наряду с этим мигрантки вступают в противоречие с процессом транс-
формации гендерных ролей, стимулируемых транснационализмом, по-
скольку трансграничная забота способствует усилению традиционных 
гендерных норм [Parreňas, 2005]. Следовательно, как ни парадоксально, 
транснационализм превращается в механизм закрепления патриархаль-
ных гендерных отношений и становится силой, препятствующей прогрес-
сивным гендерным изменениям в трансграничном родительстве.

Очевидно, оздоровление украинского общества невозможно без воссое-
динения многочисленнных транснациональных семей. Однако в настоящее 
время это представляется маловероятным, поскольку трудовая миграция 
из Украины приобретает характер постоянной эмиграции, несмотря на же-
лание многих уехавших вернуться домой [Chaloff, Eisenbaum, 2008]. Поэтому 
украинские родители-заробитчане рискуют остаться в странах миграции на-
всегда, а украинские мамы будут «мыть рамы» в Риме, а не у себя дома.
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