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ИДЕНТИЧНОСТИ1 
 

Andrey Glukhov (Tomsk, Russia) 
Digital migrants versus digital nomads: the virtualization  

of ethnic identity 
 
В XXI веке происходит перенос центра тяжести этноформирую-

щего дискурса из сферы традиционных офлайн-медиа в область вир-
туальных коммуникаций на социальных платформах. В ситуации 
мигранта, в силу причин пространственной отдалённости выпадаю-
щего из-под власти эфирного воздействия национальных офлайн-
медиа, этот процесс носит более наглядный и вещественный харак-
тер, при этом не теряя своей универсальности.  

Поэтому здесь также можно говорить о новом феномене эпохи 
Интернета – появлении цифровых мигрантов, которые носят свою 
виртуализированную родину и этнические контакты в своем цифро-
вом устройстве, сохраняя тем самым двойную идентичность, что 
было затруднительно в доцифровую эпоху. В частности, исследова-
телями из Утрехтского университета (Нидерланды) проводится ис-
следование влияния социальных сетей на поведение и идентичность 
мигрантов. Интересные случаи проанализированы в монографии 
Коэна Лёрса «Цифровые проходы: молодежная миграция 2.0» (Leurs 
2015). В ней рассматривается, в частности, как марокканско-
голландская молодежь, мигранты во втором поколении, родившиеся 
в Нидерландах, осуществляют навигацию в цифровых пространст-
вах, артикулируя там свою идентичность, в то время, когда претен-
зии по поводу провала мультикультурализма, антииммигрантские 
настроения и исламофобия распространяются по всей Европе. Авст-
ралийские исследователи Натан Вивиан и Фэй Сэдвикс (Nathan, Fay 
2003) отмечают, что использование мигрантами социальных сетей 

                                                 
1 В статье используются результаты исследования, выполненного при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 15-03-00300а, 2015 
(«Виртуальная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских 
социальных сетей»). 
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затрудняет интеграционные процессы и способствует тому, чтобы 
люди не задерживались на одном месте, а постоянно перемещались в 
пространстве. 

Основную массу мигрантов из стран Центральной Азии (Кыр-
гызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) в России трудно от-
нести к цифровым кочевникам в устоявшемся понимании данного 
термина, поскольку они редко используют современные коммуника-
ционные цифровые сервисы типа Skype, Google Docs, Viber, или 
What’s App для того, чтобы работать и сотрудничать в любом месте 
и в любое время и удаленно заниматься бизнесом. Тем не менее не-
которые существенные признаки сходства у данных социальных но-
вообразований (цифровых кочевников и цифровых мигрантов) име-
ются. Прежде всего, это ситуация маргинальности, культурно-
языковой и ментальной оторванности от этнической родины (что 
свойственно, в той или иной степени, любому путешественнику, яв-
ляющемуся для принимающего сообщества ментальным «чужа-
ком»). Сходной является также и технология преодоления психоло-
гической депривации и ситуации социальной маргинализации – это 
«виртуализация родины» и виртуализация общения с диаспорой с 
помощью использования социальных платформ. С древнейших вре-
мен кочевники стремились нести свой «дом» – юрту, рюкзак, авто-
мобильный трейлер – с собой. Сейчас таким домом часто является 
виртуальная платформа родины или этноса. Современные коммуни-
кационные средства (ноутбук, смартфон) и современные социальные 
платформы позволяют иметь образ родины как некую сеть-
интерфейс контактов и контента всегда при себе, безотносительно 
пространственного местонахождения. Наиболее существенное отли-
чие, если так можно выразиться, цифровых мигрантов от цифровых 
кочевников состоит в том, что первые не используют цифровые сер-
висы для работы. Об использовании социальных медиа для сохране-
ния этно-национальной идентичности и пойдет речь в нашей статье. 
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