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ВВЕДЕНИЕ: СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКОГО  
ДИСКУРСА И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК МИГРАНТОВ: 
ТРАНСФЕР ИЗ РЕАЛЬНОГО В ВИРТУАЛЬНОЕ В ЭПОХУ 

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗМА  
 

Возникновение сетевых «цифровых диаспор» мигрантов и их взаи-
модействие в Интернете является не только следствием развития ин-
формационно-коммуникативных технологий, но и драйвером транс-
формации всего комплекса внутриэтнических социальных отношений 
и организации этнического дискурса. Анализу сетевых платформ Ин-
тернета как новой коммуникативной инфраструктуры этнического 
дискурса и этнической квазиинституциональной организации соци-
альных практик российских мигрантов из Центральной Азии посвяще-
на данная монография.  

Процессы глобализации и «информациональной экономики» 
(М. Кастельс1) трансформируют роль и место миграции в современной 
мировой системе. В результате глобальной кооперации, снижения эко-
номических и политических барьеров для перемещений, создания еди-
ных транснациональных зон (например, Европейского союза), разви-
тия информационно-коммуникативных технологий миграция стано-
вится доступным и распространенным занятием для миллионов людей. 
Так, по мнению Елени Дикер, исследовательницы из Маастрихтского 
университета объединенных наций, в контексте миграции Интернет 
означает «смерть расстояния», и это переводит традиционное понима-
ние миграции и развития мигрантских сетей в новое измерение2. 

Благодаря социальным медиа Интернета изменяется не только мо-
дус коммуникаций в принимающих обществах Запада, где формиру-
ются новые типы идентичностей «цифровых аборигенов», поколений 
Y и Z, «цифровых кочевников», но и в обществах исхода. Рассматри-
вая миграционный процесс в контексте информационно-комму-
никативного сетевого общества, можно говорить о феномене «цифро-

                                                             
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. : 
ГУ ВШЭ, 2000. 458 с. 
2 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research 
Institute of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migra-
tion (accessed: 30.10.2016). 
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вых мигрантов», использующих цифровые устройства и Интернет для 
адаптации в принимающем сообществе и поддержания связи с обще-
ством исхода.  

Доступность глобальной Сети влияет на изменения статуса, само-
идентификации и организации отношений с отправляющим / прини-
мающим сообществом и диаспорой самого мигранта, который в ситуа-
ции мобильности становится крайне чувствительным к любым инно-
вациям в сфере средств коммуникации. Современный мигрант уже не 
чувствует себя маргиналом и изгоем, разорвавшим отношения с одним 
социумом и не вписавшимся в другой, оказавшись в результате в ситу-
ации «двойного отсутствия»1. Теперь он может жить одновременно в 
нескольких социальных пространствах (как минимум в реальном про-
странстве принимающего сообщества и в виртуальном – общества ис-
хода). Это находит отражение в появлении новых терминов в области 
аналитики и концептуализации миграционных процессов, таких как 
«транснациональная миграция», «скейпы» и «потоки» миграции, 
«цифровые диаспоры», «connected migrant». 

Положение современного мигранта точно характеризует термин, 
введенный Даной Диминеску в одноименной статье-манифесте2, – 
«connected migrant». Он определяет мигранта, не столько выключенно-
го из социальных связей, сколько подключенного к нескольким «ха-
бам», оперирующим одновременно в нескольких электронных соци-
альных сетях и несколькими идентичностями. На смену «двойного 
отсутствия» приходит неявное «параллельное» квазисинхронное при-
сутствие, столь характерное для человека цифровой сетевой эпохи и 
обеспечиваемое мессенджерами и социальными медиа Интернета.  

В монографии мы попытались описать, каким образом трансфер 
офлайн-сетей мигрантов в формат виртуальных этнокомьюнити / 
«цифровых диаспор» меняет как природу дискурса и коммуникаций 
внутри мигрантского сообщества, так и их роль и значение как неко-
его социального «квазиинститута» для устройства жизни мигранта 
внутри / вне принимающего сообщества. Аналитика нового дискурса 
виртуальной этнической идентичности и электронной организации 

                                                             
1 Sayad A. La Double absence, des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immi-
gré. Seuil, 1999. 
2 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social 
Science Information. SAGE, 2008. Available at: http://ssi.sagepub.com/content/ 
47/4/565/ (accessed: 30.10.2016). 



11 

социальных практик требует конверсии нескольких теоретических 
подходов.  

В нашей работе мы опирались на общую парадигму транснациона-
лизма и транслокальности как новой интерпретации ситуации мигран-
та в глобализирующемся обществе (Н. Глик Шиллер, С. Каслз, А. Пор-
тес, Т. Файст, А. Аппадураи и др.). Особенности в организации слабых 
и сильных социальных связей, и, соответственно, цифровых коммуни-
каций, релевантные отношениям близких родственников и иных этни-
ческих соплеменников в виртуальном пространстве социальных сетей 
и мессенджеров мы тематизировали, опираясь на концепцию М. Гра-
новеттера. С целью описания новой организации сетевого дискурса 
идентичности на социальных платформах мы использовали концеп-
цию «порядка интеракции» и фреймирования коммуникации И. Гоф-
мана, примененную им в рамках социологии повседневности. Темати-
зация виртуальных этнокомьюнити в качестве своеобразных публич-
ных арен, где заинтересованными пользователями (чаще всего модера-
торами сообществ) предлагаются другим пользователям конкурирую-
щие пакеты идентичности и альтернативные лояльности, а также вир-
туализируется (и опредмечивается) образ «воображаемого сообще-
ства» – этноса-нации, к которому принадлежат участники «цифровых 
диаспор», заимствована нами из подхода американского исследователя 
М. Прайса1. Он рассматривает масс-медиа как рынок лояльностей, на 
котором «продавцы» (государство, транснациональные корпорации и 
др.) предлагают гражданам – «покупателям» разные «продукты»-
идентичности, требующие в качестве оплаты определенного уровня 
лояльности и мобилизации. 

Рассмотрим обозначенные подходы подробнее. 
Описание функционирования социальных сетей как мигрантского 

квазиинститута, аккумулирующего и транслирующего социальный 
капитал, потребовало привлечения комплекса теоретических подходов 
социологии мигрантских комьюнити, берущей начало в американской 
традиции исследований города. Анализ научных подходов к описанию 
современной миграции позволил нам прийти к выводу о том, что вир-
туальные этнокомьюнити мигрантов могут быть адекватно тематизи-
рованы только в концептуальной рамке теорий транснационализма и 
                                                             
1 Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, об-
щество и национальная идентичность. М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. 
336 с.  
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транслокальности. Представляется довольно очевидным, что сам ха-
рактер описаний транснациональной миграции и транслокальных пе-
ремещений в эпоху глобализации и, параллельно, развития социаль-
ных коммуникативных интернет-платформ (ВКонтакте, Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram и др.) носит во многом гомоло-
гичный характер. Такие свойства новой коммуникации, как возмож-
ность создания множественных идентичностей, преодоление локаль-
ности, сетевой принцип построения versus вертикально-бюро-
кратический, рост возможностей коллабораций за счет сокращения 
интеракционных издержек в ходе взаимодействия, одинаково реле-
вантно характеризуют как интернет-общение на сетевых платформах 
социальных медиа, так и феномены транслокальности и транснацио-
нальной миграции. 

Термин «транснационализм» обязан своим появлением анализу 
факторов экономической глобализации. Заметные уже в 1970-е гг., они 
выразились в усилении крупных транснациональных компаний и бан-
ков, появлении глобальных мегаполисов, международной сети инсти-
тутов и экспертов и привели к внедрению в научный дискурс нового 
термина, отражающего масштаб этих трансформаций1. Впоследствии 
термин и сам подход «транснационализма» плодотворно были заим-
ствованы теориями объяснения миграции. 

Классические модернистские теории миграции рассматривали ее 
как процесс смены локальности с родительского общества на прини-
мающее сообщество. Позиция мигранта интерпретировалась как мар-
гинальные, «двойное отсутствие», сам мигрант рассматривался как 
маргинал, «застрявший» в пограничье между двумя обществами / ло-
кальностями. Выход из такой ситуации виделся в политике ассимиля-
ции и адаптации к новой локальности – принимающему сообществу 
либо «геттоизации» (т.е. в сохранении маргинальности). Современные 
подходы, в числе которых концепция транснациональной и трансло-
кальной миграции, задают новую глобалистскую перспективу, посту-
лируя, скорее, перспективу «двойного присутствия» мигранта в при-
нимающем сообществе и обществе исхода. 

Так, в классическом понимании взаимосвязь мигранта с новым 
«местом» проявляется в его подключении к процессу ассимиляции в 
                                                             
1 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (коммента-
рии к терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. 
Т. Бараулиной, О. Карпенко. СПб. : ЦНСИ, 2004. С. 134–146. 
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принимающее сообщество, где он в данный момент пространственно 
локализовался. Глобализация меняет условия проживания мигрантов, 
и поэтому Н. Глик Шиллер подвергает сомнению тезис о локализа-
ции при помощи ассимиляции, результатом чего стало формирование 
новой парадигмы в исследованиях миграции1. Исследователи кон-
цептов миграции Маркус Кайзер и Ольга Бредникова следующим 
образом описывают слом традиционной парадигмы исследований 
миграции: «В начале 1990-х гг. Н. Глик Шиллер и другие исследова-
тели подвергли сомнению этот тезис [локальности мигранта] и пред-
ложили понятия “трансмигранты” (transmigrants) и “транснациона-
лизм” (transnationalism) как базовые для новой парадигмы в исследо-
ваниях международной миграции. В рамках этой парадигмы транс-
национализм определяется как “социальный процесс, в котором ми-
гранты создают социальные поля, пересекающие географическую, 
культурную и политическую границы”. Мигранты становятся транс-
мигрантами в том случае, когда “развивают и поддерживают множе-
ственные семейные, экономические, социальные, организационные, 
религиозные и политические отношения, пересекающие границы”» 
(Glick Schiller & others. 1992). 

Трансмигранты живут одновременно в нескольких местах и вклю-
чены более чем в одно (со)общество. Они производят новые взаимоза-
висимости и конституируют сообщества, особым образом связанные с 
существующими национальными государствами и их территориями. 
В качестве трансмигрантов могут быть рассмотрены гастарбайтеры, 
выбирающие челночные стратегии. На новом месте жительства они 
образуют новые социальные сети, при этом продолжают функциони-
ровать в социальных сетях отправляющего сообщества2. 

Сторонники транснационального подхода (Н. Глик Шиллер, 
С. Каслз, А. Портес, Т. Файст) считают, что основным последствием 
процессов глобализации выступает создание транснациональных ми-
грантских сообществ, в рамках которых формируются гибридная 

                                                             
1 Ананьина В.Т. Теория транснациональной миграции: концептуальные осно-
вы и возможности практического применения // Казанская наука. 2013. № 12. 
С. 297. 
2 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (коммента-
рии к терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. 
Т. Бараулиной, О. Карпенко. СПб. : ЦНСИ, 2004. С. 134–146. 



14 

идентичность на уровне личности или этнических диаспор и сетевые 
транснациональные лояльности1. 

Соответствующим образом в теории транснационализма меняется и 
концептуализация пространства с «линкованного» границами нацио-
нальных государств на транслокальное. Немецкий исследователь 
Людвиг Прис предложил категорию «транснационального социально-
го пространства»2. С его точки зрения, появление сложных и непре-
рывных потоков людей, товаров и информации, вызванных глобализа-
ционными процессами, меняет сам процесс социальной интеграции 
пространства. «Социальные сети мигрантов интегрируют уже делока-
лизованные и диффузные пространства вопреки государственным гра-
ницам, фрагментируют национальную идентичность людей, структу-
рируют их жизненные пути и трудовые карьеры. Существование таких 
транснациональных социальных пространств разрушает традиционные 
формы миграции. В частности, с повестки дня снимается “дилемма 
мигранта” – интеграция vs. новые этнические меньшинства»3. Как ни 
странно это выглядит с точки зрения подхода маргинальности и при-
нудительной ассимиляции мигранта, зачастую мигранты, попадающие 
в поле глобальных социальных сетей, вовсе не ориентированы на ин-
теграцию, а извлекают выгоду из своего гибридного положения и ло-
яльности сети. В результате трансмигранты, одновременно «прожива-
ющие» и в отправляющем, и в принимающем сообществах, создают 
транснациональные социальные пространства, пересекающие границы 
национальных государств и выступают своеобразными агентами гло-
бализации4. 

Исследователь Арджун Аппадураи, создатель концепции трансло-
кальности, говоря о смене рамки рассмотрения социальных процессов, 
пишет: «Проблемы культурного воспроизводства в глобализованном 

                                                             
1 Ананьина В.Т. Теория транснациональной миграции: концептуальные осно-
вы и возможности практического применения // Казанская наука. 2013. № 12. 
С. 296. 
2 Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am 
Beispiel Mexiko-USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. № 25 (6). Dec. S. 456–
472. 
3 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (коммента-
рии к терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. 
Т. Бараулиной, О. Карпенко. СПб. : ЦНСИ, 2004. 216 с. 
4 Там же. 
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мире лишь отчасти поддаются описанию в терминах расы и класса, 
гендера и власти, хотя они, безусловно, вовлечены в это производство. 
Более существенный факт заключается в том, что производство ло-
кальности <…> сегодня исчезает, сопровождаясь противоречиями, 
дестабилизируется перемещениями людей и заменяется новыми вида-
ми виртуальных сообществ»1. Другой западный исследователь Де 
Йонг говорит о мигрантских сообществах как производителях транс-
локальности2. Российский социолог М.С. Блинова видит в подобной 
парадигме интенцию расширения пространства за пределы националь-
ных границ: «Основная идея данного подхода состоит в том, чтобы 
сформулировать динамическую концепцию би- или мультилокально-
сти таким образом, чтобы представить миграцию как проект расшире-
ния пространства деятельности акторов»3. 

В рамках транснациональной концепции миграции меняется иден-
тификация мигранта: его уже не рассматривают как пассивно адапти-
рующегося. Он становится актором миграционного процесса с воз-
можностью выбора различных сценариев миграции как персональной 
и групповой инвестиции в человеческий капитал. В то же время ми-
грационное поведение перестает рассматриваться как индивидуали-
стически мотивированное, так как на его формирование оказывают 
влияние миграционные сети, институционализирующие миграцион-
ный процесс4. 

Эвристически ценную для нашего исследования дихотомию скей-
пов – «стержней» (scape) / потоков вводит американский социолог 
Джон Урри, акцентируя внимание на «потоковости» нового формиру-
ющегося миропорядка. К скейпам (узлы машин, технологий, организа-
ций, действующих лиц) он относит новые, по существу, инвариантные 

                                                             
1 Appadurai A. The Production of Locality // Counterworks. Managing the Diversity 
of Knowledge / ed. by Richard Fardon. London : Routledge, 1995. P. 221. 
2 De Jong F. The Production of Translocality. Initiation in the Sacred Grove in 
Southern Senegal // Modernity on a Shoestring / eds. by Richard Fardon, Wim van 
Binsbergen, Rijk van Dijk. EIDOS, Leiden, 1999. 
3 Блинова М.С. Место современных социологических теорий миграции насе-
ления в общей социогической теории // Виперсон. URL: http://viperson.ru/ 
articles/mesto-sovremennyhsotsiologicheskih-teoriy-migratsii-naseleniya-v-ob-
schey-sotsiologicheskoy-teorii (дата обращения: 30.10.2016). 
4 Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения : 
автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2008. С. 26. 
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«буйки» в потоках мобильности, позволяющие удерживать идентично-
сти1. Социальные онлайн-сети идеально подходят под определение 
скейпов, поскольку позволяют человеку (в частности, мигранту) при 
постоянной мобильности хранить свою идентичность и контакты в 
Интернете.  

Теория транснациональной миграции и транслокальности привлек-
ла не только наше внимание. О возможности ее адаптации и большом 
эвристическом потенциале в отношении исследования миграции из 
стран Центральной Азии пишет российский аналитик миграции Сер-
гей Абашин. Он считает, что «если говорить не о миграции вообще, а о 
сегодняшней миграции из стран Центральной Азии в Россию, то для ее 
описания наиболее подходящей представляется именно модель транс-
национализма. Налицо все основные ее признаки: центральноазиат-
ские мигранты более-менее постоянно живут и работают в России на 
протяжении уже продолжительного времени – иногда до 15 лет; но 
при этом они сохраняют весьма разнообразные, регулярные и интен-
сивные отношения со странами исхода, и у подавляющего числа вы-
ходцев из Центральной Азии риторика “возвращения” остается преоб-
ладающей. Основной мигрантской стратегией является поддержание, 
даже интенсификация этих связей, во что они вкладывают значитель-
ные материальные, социальные и эмоциональные ресурсы»2.  

В рамках нашего проекта представляется релевантной операциона-
лизация и декомпозиция сильных межличностных отношений среди 
мигрантов (таких, как дружба, близкое родство) в терминах коммуни-
кативного взаимодействия и обмена. В западных социальных исследо-
ваниях социальных связей и сетевых отношений, начиная с 1970-х гг., 
важное место методологического инструмента анализа межличност-
ных связей занимает концепция силы связей М. Грановеттера. Социо-
лог Марк Грановеттер в 1973 г. в своей статье «Сила слабых связей» 
инициировал большую дискуссию, посвященную обсуждению приро-
ды сильных связей, предположив, что различия в степени близости 
людей можно измерять через определение комбинации затрат времени, 

                                                             
1 Urry J. Mobile Sociology // British Journal of Sociology. 2000a. Vol. 51, No 1. 
January / March. P. 185–203. 
2 Абашин С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Цен-
тральной Азии в Россию // Восток на Востоке, в России и на Западе: трансгра-
ничные миграции и диаспоры / авт. проекта, науч. и лит. ред. Сергей Панарин. 
СПб. : Нестор-История, 2016. С. 174. 
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эмоциональной интенсивности общения, близости / раскрытия (взаим-
ного доверительного общения) и взаимных услуг, которые все вместе 
и характеризуют силу связи1. К его акцентированию роли слабых свя-
зей как важнейшего инструмента межличностного информирования и 
социального ресурса личности мы вернемся позднее во второй главе. 
Здесь же нам важно подчеркнуть выдвигаемые М. Грановеттером ха-
рактеристики межличностных коммуникаций как сильных связей, от-
личающие их от деперсонализованного ролевого публичного общения. 
Это, прежде всего, готовность к большим временным и эмоциональ-
ным издержкам на общение с человеком, готовность раскрыться и до-
верие, с этим связанное, а также коммуникативный неэквивалентный 
(в отличие от рыночного) обмен услугами. М. Грановеттер, по-
существу, утверждает, что сила межличностных отношений является 
производной от нашей готовности к вовлечению, самораскрытию и 
издержкам в отношениях. К примеру, настоящая дружба предполагает 
готовность пожертвовать временем ради друга / подруги, эмоциональ-
ную вовлеченность в его / ее проблемы, персональное раскрытие и 
доверие, а также взаимопомощь и взаимоподдержку, обмен любезно-
стями материального / нематериального характера. Иначе говоря, 
сильные межличностные связи в переводе на язык коммуникаций 
означают расходование времени и эмоций, стремление к самораскры-
тию и символическому обмену. 

Концепция силы / слабости социальных связей М. Гранноветтера 
уже частично использовалась для описания межличностных отноше-
ний и коммуникации в виртуальном пространстве социальных сетей 
(Е. Гилберт и К. Карахалиоса2, М. Бёрк3). В книге М. Бёрк «Чтение, 
копирайтинг, отношения: влияние социальных сетей на отношения и 
благополучие» предлагается использование модели силы сцепления в 
виртуальных отношениях, основанной на аналитике параметров бли-

                                                             
1 Granovetter M.S. 1973. The Strength of Weak Ties.The American Journal of Soci-
ology. 78 (6): pp. 1360–1380. 
2 Gilbert, E., & Karahalios, K. (2009). Predicting tie strength with social media. In 
Proc. 27th international conference on Human factors in computing systems (CHI 
'09). Presented at the Proc. 27th international conference on Human factors in com-
puting systems (CHI '09). 
3 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Net-
work Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute 
School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania.  
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зости, выделенных М. Грановеттером. Бёрк в качестве важного пара-
метра межличностных отношений рассматривает не только активное 
взаимодействие в сетях, но также и пассивный мониторинг событий и 
активности друзей, отражающихся во френд-ленте. 

М. Бёрк задается в работе двумя ключевыми вопросами: «Как изме-
рить уровень близости отношений?» и «Не происходит ли в социальных 
сетях вытеснение сильных социальных связей слабыми связями»? Она 
описывает, как виртуальные отношения меняются со временем, и как 
социально-сетевая активность является, одновременно, и отражением 
отношений, поддерживаемых в других пространствах, вписываясь в их 
общую экологию, и инструментом для их культивации. 

М. Бёрк выделяет три аспекта анализа использования социальных се-
тей в плане выстраивания социальных отношений. Первый аспект ана-
лиза – это аналитика коммуникативных действий на сайтах социальных 
сетей, включая коммуникацию один на один с друзьями, пассивное по-
требление новостей френд-ленты друзей и трансляция собственных об-
новлений широкой аудитории (с учетом таких действий как обмен лай-
ками, общение в «личке» и полупубличный постинг на стене сообще-
ства). Второй аспект анализа – это рассмотрение сравнительных пре-
имуществ для индивида и социальных функций сильных и слабых соци-
альных связей. Наконец, третий аспект анализа – мониторинг влияния 
использования социальных сетей на психологическое и жизненное бла-
гополучие в зависимости от различий в индивидуальных характеристи-
ках пользователей (контекстов общения, развитости навыков общения в 
социальных сетях, внешних жизненных обстоятельств)1. 

Как отмечает М. Бёрк, функционал социальных сетей позволяет 
устанавливать связи с большим количеством друзей, для чего исполь-
зуются такие уникальные возможности сайтов социальных сетей, как 
массовое вещание и пассивное потребление социальных новостей дру-
зей. Социальные сети предоставляют возможности фоново узнавать о 
жизни друзей, не вступая в прямой контакт с ними, подобное «пассив-
ное потребление» профилей друзей, фотографий или новостей2 позво-

                                                             
1 Burke M. (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Network 
Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute 
School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania. 
pp. 8–9. 
2 Burke M., Kraut R.E., & Marlow C. (2011). Social capital on Facebook: Differen-
tiating uses and users. 
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ляет акторам управлять гораздо большими социальными кругами, чем 
те люди, с которыми они непосредственно общаются1. Применительно 
к нашей теме виртуального общения мигрантов, это означает, что пас-
сивный мониторинг обновлений в аккаунте, статусе и ленте новостей 
друзей и родственников позволяет мигранту «быть в курсе» их жизни 
и сохранять эффект «виртуального присутствия», что важно для него 
как психологически, так и с точки зрения поддержания социального 
статуса и контроля за родственниками. М. Берк в своей диссертации 
анализирует различное значение сильных и слабых связей, поддержи-
ваемых виртуально, для пользователей социальных сетей. Сильные 
связи имеют фундаментальное значение для здоровья и психологиче-
ского благополучия человека: они не только оказывают ему психоло-
гическую поддержку, но и сокращают стрессовые явления, приводят к 
улучшению физического здоровья, будучи критическим компонентом 
эмоционального и физического благополучия.  

В то же время наличие слабых социальных связей также очень 
важно: «В своей статье за 1973 год «Сила слабых связей», Грановеттер 
выдвинул идею о том, что слабые связи не являются источником от-
чуждения, а, скорее, выступают в роли коннекторов, соединяющих 
разные социальные круги и ресурсы этих кругов (Granovetter, 1973). 
В то время как крепкие связи имеют тенденцию быть однородными, 
поскольку люди стекаются к себе подобным и потому, что проводя 
время вместе, увеличивают сходство (Lazarsfeld & Merton, 1954; 
McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001) – слабые связи, напротив, куль-
тивируют разнообразие. Они дают знание того, чего у нас нет, по-
скольку наши ближайшие друзья, как правило, получают свои новости 
от тех же источников, что и порождает “эхо” избыточной информации 
(Marsden, 1987)»2. Таким образом, коммуникация с помощью включе-
ния слабых связей раскрывает нам новые идеи и возможности. Берк 

                                                                                                                                 
Proceedings of the 29th international conference on human factors in computing 
systems (CHI '11), Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in 
computing systems, 571–580. ACM. doi: 10.1145/1978942.1979023. 
1 Backstrom, L., Bakshy, E., Kleinberg, J., Lento, T. M., & Rosenn, I. (2011). Bal-
ance of Attention: How Facebook Users Allocate Attention Across Friends, 1–8. 
2 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Net-
work Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute 
School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania. 
p. 13. 
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отмечает необходимость поддержания баланса между сильными и сла-
быми связями в социальных сетях: «все связи требуют небольшого 
внимания, ограниченного ресурса, но сильные связи требуют особой 
заботы и “подпитки”. Культивирование массы слабых связей при регу-
лярном взаимодействии в рамках сильных связей может рассеивать 
внимание или приводит к информационной перегрузке (Eppler & Men-
gis, 2004)1. Поэтому отношения часто описываются в терминах иерар-
хии, с небольшой группой близких друзей в «ядре» и слоев связей с 
уменьшающейся близостью, распространяющейся наружу»2.  

М. Бёрк подчеркивает: «Сайты социальных сетей, такие как Face-
book, изменяют это естественное ухудшение связей; они оживляют 
спящие связи и делают возможными соединения, которые никогда бы 
не существовали без технической поддержки (Hampton et al., 2011)3. 
Как только дружба была заявлена на сайте, она всегда присутствует, 
доступна для активации (или неприятия) любой из сторон. Профили 
позволяют полузнакомым людям, которые встречаются на вечеринке 
или в классе, больше узнать друг о друге и снова проявить заинтересо-
ванность во встрече (Lampe, Ellison, & Steinfield, 2006)4… Встроенные 
возможности комментария и кнопки обратной связи (например, кнопка 
“like”) облегчают быструю реакцию. Facebook может поддерживать 
большую личную сеть слабых связей»5.  

Применительно к ситуации мигранта поддержка и культивация на 
социальных платформах обоих типов социальных связей дает возмож-
ность мигранту сохранять психологическое благополучие и равнове-
сие, получая эмоциональную поддержку в рамках сильных связей с 

                                                             
1 Eppler, M.J., & Mengis, J. (2004). The concept of information overload: A review 
of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related 
disciplines. The Information Society, 20 (5), 325–344. Taylor & Francis. 
2 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Network 
Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute School 
of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, p. 16. 
3 Hampton, K., Goulet, L.S., Rainie, L., & Purcell, K. (2011). Social networking 
sites and our lives. Retrieved from http://pewinternet.org/Reports/2011/Technology-
and-social-networks.aspx 
4 Lampe, C., Ellison, N., & Steinfield, C. (2006). A Face (book) in the Crowd : So-
cial Searching vs . Social Browsing. Human Factors, Human Factors, 0–3. 
5 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Network 
Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute School of 
Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, p. 17. 
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друзьями и родственниками в приватной коммуникации через сети и 
мессенджеры, и, в то же время, завязывать новые контакты, заводить 
нужные связи и координировать свою социальную активность, акку-
мулируя социальный капитал в рамках слабых связей с этническими 
соплеменниками и знакомыми. В качестве критически важных комму-
никативных параметров сильных межличностных отношений, под-
вергшихся трансформации в виртуальной среде социальных медиа, мы 
будем в дальнейшем анализировать время, эмоции, возможности са-
мопрезентации и символический обмен. 

Наряду с аналитическим подходом М. Грановеттера важным ана-
литическим приемом нашего проекта выступил перенос на виртуаль-
ное пространство объяснительных схем и понятийного инструмента-
рия из «микросоциологической» парадигмы «социологии повседнев-
ности» в «виртуальную повседневность» общения мигранта на соци-
альных платформах. В качестве фундаментальной методологической 
платформы для анализа трансформации мигрантского дискурса иден-
тичности в виртуальном пространстве социальных сетей нами предпо-
лагалось использование общего подхода и эпистемологических схем 
социологии повседневности И. Гоффмана1. Концептуальный инстру-
ментарий анализа повседневных дискурсивных практик И. Гоффмана, 
примененный к анализу цифровых диаспор, позволяет проследить, 
каким образом новый когнитивный стиль жизненного мира социаль-
ных медиа трансформирует этническую виртуальную коммуникацию.  

И. Гофман в своих поздних работах анализирует с помощью кон-
цептуального ряда понятий, образующих в его ментальной схеме «по-
рядок интеракции»2, ситуации полупубличного (semi-public) общения 
(например, с приятелями, знакомыми, случайными попутчиками, 
участниками светской вечеринки), находящиеся в пограничном про-
странстве между ситуациями межличностного близкого общения 

                                                             
1 Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КА-
НОН-ПРЕСС, 2000. 304 с. 
2 Мы используем в транспонировании гофмановских понятий на чрезвычайно 
полный исчерпывающий анализ понятийного аппарата концепции «порядка 
интеракции» (насколько в применении к И. Гофману с метафоричностью его 
языка вообще возможно говорить о цельном и логичном концептуальном ап-
парате), данный в статье Г.С. Батыгина «Континуум фреймов: драматургиче-
ский реализм Ирвинга Гофмана» (Вестник РУДН. Сер. Социология. 2001. № 2. 
С. 5–24). 
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(сильные связи, в терминологии М. Грановеттера) и публичной офици-
ально-регламентированной коммуникацией, протекающей в институ-
ционально оформленных пространствах. Ситуация виртуального об-
щения с этническими соплеменниками (но не близкими родственника-
ми) на платформах социальных сетей хорошо подходит под определе-
ние формата полупубличного общения. 

Подобного рода полупубличное общение инкорпорирует в себя яр-
ко выраженный компонент драматургического перформанса, самопре-
зентации с целью произвести впечатление, поскольку участники ситу-
ации не состоят в близких межличностных отношениях (предполага-
ющих большую транспарентность друг для друга, отсутствие скрытого 
«второго плана» и «закулисья») и, одновременно, не столь регламен-
тированы в своем поведении, как в случае публичного официально-
институциализированного общения, когда личностные характеристики 
исполняющего социальную роль не имеют значения. 

Еще одной ключевой особенностью подобного рода коммуникации, 
по мнению И. Гофмана, является нацеленность на достижение «соли-
дарного доверия» (trust), поскольку изначально в подобных ситуациях 
риска и неопределенности взаимодействия с малознакомыми или не-
знакомыми людьми оно отсутствует и требует постоянного воспроиз-
водства. Два указанных принципа данного полупубличного региона 
коммуникации – драматургический перформанс и интенция на дости-
жение доверия – диктуют логическое развертывание всего понятийно-
го ряда гофмановского концепта «порядка интеракции».  

Гофмановская концепция «порядка интеракции» и фреймирования 
общения дает ключ к описанию трансформации дискурса идентично-
сти с переносом акцента с институционально-государственной его ор-
ганизации на виртуально сетевую самоорганизацию. Подобный сдвиг 
в организации этнических коммуникаций идентичности требует более 
подробного обоснования и описания. 

Предметом нашего анализа в данной монографии выступают вир-
туальные сетевые сообщества мигрантов как инструмент воспроизвод-
ства и, одновременно, трансформации этнической идентичности. 
Ставший уже одним из общепринятых конструктивистский подход к 
пониманию этничности и нации предполагает, что национальная / эт-
ническая идентичность строится масштабными традиционными соци-
альными институтами (такими как государство, церковь, школа, тра-
диционные медиа и др.) на основе публичных формализованных дис-
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курсивных практик (образования, пропаганды, патриотических ритуа-
лов). В данной когнитивной схеме сами образцы этнического / нацио-
нального рассматриваются как стандартизированные, типизированные 
паттерны. Они создаются на основе массового мультиплицирования и 
продвижения в сознание масс ответственными за это социальными 
институциями, что неизбежно вызывает аналогию с массовым произ-
водством товаров и услуг индустриального социума. Конструкцио-
нистский подход к проблеме формирования национально-гражданской 
и этнической идентичности системно представлен в работах англо-
американских этнологов Э. Геллнера1, Б. Андерсона2, Э. Хобсбаума3. 
В его рамках исследователи интерпретируют понятие национальной 
идентичности как интеллектуальный конструкт, создаваемый и навя-
зываемый различными социальными институтами и элитами общества 
массам. В качестве коммуникаторов выступают анонимные социаль-
ные институции и социальные страты / классы, транслирующие свои 
национально-формирующие месседжи в рамках публичной деперсона-
лизованной коммуникации и с использованием публичных коммуни-
кативных жанров, в большинстве случаев с выраженной государствен-
ной поддержкой. Согласно логике конструкционизма национальная 
идентичность как интеллектуальный конструкт элиты транслируется 
на потенциальных представителей этноса при помощи различных 
средств масс-медиа, системы образования, государственной риторики.  

В отечественной этнологической традиции трактовке национальной 
идентификации как сознательного или принудительного выбора «сво-
ей» социальной группы, «навязанной» через средства массовой ин-
формации социальности, посвящены работы российского конструкти-
виста В.А. Тишкова. Согласно его определению этносы представляют 
собой продукт процесса «нациестроительства»4, что подчеркивает мо-
мент целенаправленности, планируемости и государственной субъект-
ности данной социальной практики. Один из основателей этнического 
конструкционизма Э. Геллнер в своей программной работе утверждал, 
что национализм является относительно недавним историческим явле-

                                                             
1Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. 
2Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распро-
странении национализма. М. : Канон-Пресс-Ц, 2001. 
3Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб. : Алетейя, 1998. 
4Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной 
антропологии. М., 2003. 
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нием и тесно связан с процессами модернизации традиционных об-
ществ. Национальная идеология, чувство принадлежности к нацио-
нальному целому, национальная солидарность сограждан не врожден-
ны биологически и для своего воспроизводства нуждаются в постоян-
ных усилиях культурных аппаратов государства и общества: «Но 
национализм – это не пробуждение древней, скрытой, дремлющей си-
лы, хотя он представляет себя именно таковым. В действительности он 
является следствием новой формы социальной организации, опираю-
щейся на полностью обобществленные, централизованно воспроизво-
дящиеся высокие культуры, каждая из которых защищена своим госу-
дарством»1. Геллнер, таким образом, также акцентирует момент целе-
направленности усилий по построению определенной модели нацио-
нального и вовлеченность в данную социальную практику всех ключе-
вых институтов современного государства, отвечающих за процесс 
социализации индивида. 

Э. Геллнер для описания нации приводит метафору гигантского ак-
вариума, где микрофлору и микроклимат необходимо поддерживать 
искусственно; такие аппараты культуры, как образование, церковь, 
средства масс-медиа за счет своей символически-знаковой активности 
выступают в роли подобных культурных катализаторов поддержания 
национальной идентичности. Для нас данная метафора интересна по-
тому, что мигранты, безусловно, отличаются от граждан обществ ис-
хода тем, что они покидают подобный национальный культурный «ак-
вариум», где в тепличных условиях культивируется национальная 
идентичность, и попадают в другой национально-культурный «микро-
климат» принимающего сообщества, где необходимо искать другие 
способы поддержания этнической идентичности. 

Э. Геллнер подчеркивает интерпретацию национализма как социа-
лизурующей навязываемой социокультурной практики, а не спонтан-
ного чувства. В смысле обусловленности национализм как усилие кон-
солидации первичнее наций: «Именно национализм порождает нации, 
а не наоборот. Конечно, национализм использует существовавшее ра-
нее множество культур или культурное многообразие, хотя он исполь-
зует его очень выборочно и чаще всего, коренным образом трансфор-
мируя»2. Роль масс-медиа в построении национального единства сво-

                                                             
1Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. С. 38. 
2Там же. С. 43. 
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дится к преодолению коммуникативных барьеров между социальными 
акторами и группами, они консолидируют, причем в перспективе 
национализма, не так важно, на какой смысловой основе. Э. Геллнер 
пишет: «Средства информации не передают идею, заложенную в них. 
Значение того, что в них закладывается, ничтожно мало: сами сред-
ства, как и повсеместная необходимость абстрактной, централизован-
ной, стандартизированной и единой для всех информации, автомати-
чески выражают главную идею национализма совершенно независимо 
от того, что именно было заложено в конкретное переданное сообще-
ние. Самым существенным оказывается язык и стиль сообщения, так 
как только тот, кто может их понять или хотя бы может получить та-
кую возможность, имеет моральные и экономические основания быть 
членом сообщества, а тот, кто не может, – не имеет».1 

Средства масс-медиа, в силу своей консолидирующей функции, 
стремятся устранить коммуникативные барьеры между элементами 
социальных подсистем и интегрировать сообщество на основе куль-
турно-национальной однородности / идентичности, противостоящей 
социально-имущественной дифференциации общества модерна. Осно-
ванием национальной консолидации служит публичный деперсонали-
зованный дискурс об общих мифах, истории, языке и культуре, иници-
ируемый социальными институтами на постоянной основе и реализуе-
мый с использованием традиционных масс-медиа. 

Так, российская исследовательница А.В. Лукина2, используя кон-
струкционистскую исследовательскую методологию, осуществила 
попытку проследить, каким образом, такие морфологические формы 
русской культуры, как реалистическая литература, публицистика, дра-
матический театр, живопись выступили в качестве медиапосредников 
для формирования «проекта» русской нации в XIX столетии. Исследо-
вательница подчеркивала элитарный характер данного проекта и ин-
терпретировала российскую идентичность как «навязанную» интел-
лектуальной элитой и правящей властью при помощи доэлектрических 
медиа (образование, литература, ритуальные и церемониальные прак-
тики и т.д.). Публичные сферы обсуждения российской читающей 

                                                             
1 Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. С. 95. 
2 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной иден-
тичности // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в совре-
менной России / отв. ред. В.С. Магун. М. : Издательство Института социоло-
гии РАН, 2006. 327 с. 
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публики определялись ею в качестве пространства функционирования 
националистических дискурсов. Здесь, как отмечает А.В. Лукина, в 
«читательских кругах» на протяжении XIX в., особенно его второй 
половины, идет процесс производства концепций или проектов «иде-
ального Отечества»1. А.В. Лукина определяет национальную идентич-
ность «как форму нарратива (повествования) и перформанса (спектак-
ля), разыгрываемого коллективным субъектом о себе, о своем Дру-
гом»2 (что сразу вызывает аллюзии со знаменитой работой Ги Дебора 
«Общество спектакля»), подчеркивая конституирующую роль дискур-
сивных практик для формирования национальной идентичности со 
стороны властных элит. 

Такми образом, национализм XX в., изменяя характер ретранслято-
ров-медиа (на смену доэлектрическим медиа – литературе, драматиче-
скому театру, живописи – приходят кино, радио и телевидение), со-
хранял характерные особенности самой социализирующей культурной 
практики и националистического дискурса. Коммуникаторами нацио-
налистического дискурса выступали элиты (политические, экономиче-
ские, культурные). Дискурс имел публичный деперсонализированный 
характер, в нем использовались публицистическая (небытовая) стили-
стика и высокие жанры с акцентированной патетикой, сохранялась 
статусная дистанция между коммуникаторами националистического 
дискурса (элитами) и его аудиториями.  

Однако ситуация мигранта и миграции, когда значительные этни-
ческие группы оказываются вне зоны влияния этноформирующих ин-
ститутов и вовлекающих публичных дискурсивных практик этнично-
сти, делает подобный вариант этновоспроизводства проблематичным. 
Общество исхода часто бывает лишено возможности трансляции этно-
воспроизводящих посланий на свою эмигрировавшую аудиторию. Со-
временные возможности отслеживания национальных радио- и телеви-
зионных передач, трансляций новостей и газетно-журнальной анали-
тики через Интернет не меняют принципиально данную «картинку»: 
уровень эффективного этноформирующего воздействия и вовлечения в 
этнический дискурс мигранта, пребывающего вне общества исхода, 

                                                             
1 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной иден-
тичности // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в совре-
менной России / отв. ред. В.С. Магун. М. : Издательство Института социоло-
гии РАН, 2006. С. 236. 
2 Там же. С. 234. 
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значительно ниже, чем у человека, находящегося внутри и в зоне ак-
тивного воздействия национального государства. Означает ли это для 
мигранта быструю утрату этнической идентичности в результате вы-
падения из соответствующего дискурса и неизбежную быструю асси-
миляцию принимающим сообществом? По всей видимости, нет, по-
скольку национальный институционально организованный публичный 
дискурс не является единственно возможным вариантом дискурса эт-
ничности / национальности. 

Сегодня этническая виртуальная сеть берет на себя функции сохра-
нения этнической идентичности, выступая как квазиинститут1 проду-
цирования полупубличного этнического дискурса солидарности. Заме-
тим, что «социальное изобретение» коммуникационной инфраструкту-
ры в виде социальных интернет-платформ изменяет баланс режимов 
коммуникации. Межличностные коммуникации в формате слабых со-
циальных связей из периферийного маргинального явления, находив-
шегося «в тени» либо близкого межличностного общения, либо депер-
сонализованной институционально организованной публичной комму-
никации, становятся одним из ведущих типов коммуникации и даже 
осуществляют интервенцию своих «фреймов» и паттернов в сферу 
профессионально-деловой публичной коммуникации.  

Анализу функционально-институциональных практик социальных 
этнических сетей в офлайне и их роли в поддержании мигрантского 
сообщества и идентичности в традиции социологических исследова-
ний посвящен большой пласт исследовательских работ в области ми-
грации. Следует подчеркнуть, что трансфер этнических сетей из 
офлайна в онлайн на удобные коммуникативные интернет-платформы, 
трансформируя некоторые практики, принципиально мало что изменя-
ет в самом существе функций, реализуемых данным квазиинститутом. 
Однако сам процесс трансформации дискурсивных сетевых практик 
предписания этничности в результате смены и участников / произво-

                                                             
1 Мы употребляем по отношению к социальной сети термин «квазиинститут», 
поскольку социальная сеть наряду с институциональными признаками воспро-
изводимости социальных отношений и практик, опоры на социальные нормы, 
ценности и идеалы не обладает признаками кодифицируемости правил пове-
дения, жесткой организационной структуры, четко закрепленных ролей и ста-
тусов, поэтому в отношении социальной сети (особенно виртуальной, суще-
ствующей на социальных платформах), на наш взгляд, можно говорить как о 
«квазиинституте» или «квазиорганизации». 
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дителей дискурса, и самого характера дискурсивной практики до сих 
пор не подвергался подробному исследованию в отечественной тради-
ции этнологии.  

Одна из ключевых целей нашего исследования состоит в том, что-
бы описать не только институциональную функцию виртуальных со-
циальных сетей в поддержании этнического сообщества мигрантов, но 
и дискурсивную роль воспроизводства и трансляции определенного 
образа этничности, предлагаемого участникам виртуальных этно-
комьюнити. Этнокомьюнити Интернета сохраняют в трансформиро-
ванном виде свойственные офлайн социальным сетям мигрантов архи-
тектуру, организацию и потенциальные бенефиции для его членов от 
участия в виде социального капитала. В этом отношении весь методо-
логический потенциал и объяснительные схемы, которые выработала, 
прежде всего, американская социологическая школа исследований 
миграции и мигрантских сетей, имеют чрезвычайную ценность и лишь 
дополняются нами анализом тех неизбежных трансформаций, которые 
происходят при виртуализации объединений диаспор. 

Следует отметить, что начиная с 20-х гг. XX в. ведутся исследова-
ния интеграции мигрантов в сообщества, позволяющей получать вза-
имную поддержку. Анализ концептуальных подходов и исследова-
тельских гипотез применительно к сетевой организации мигрантов 
офлайн позволит нам в дальнейшем экстраполировать полученные 
результаты, с известной долей адаптации, на виртуальные этнокомью-
нити мигрантов онлайн. Институциональный подход к исследованию 
мигрантских сетей позволит осуществить анализ «цифровых диаспор» 
как социальных квазиинститутов со своей организацией коммуника-
ций, принципами и нормами регуляций и способами производства со-
циального капитала.  

Теперь хотелось бы сказать несколько слов об использовавшихся 
нами в ходе проведения исследования методиках. В основном это ка-
чественные методы социологического исследования, в частности глу-
бинные интервью и фокус-группы с мигрантами, как в офлайн, так и 
онлайн-формате в электронных социальных сетях. В качестве респон-
дентов выступали этнические участники различных мигрантских вир-
туальных этнокомьюнити и образовательные мигранты, рекрутируе-
мые на базе Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 
при Томском государственном педагогическом университете с боль-
шим количеством студентов из стран Центральной Азии. 
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Кроме этого, проводились активный мониторинг и дискурс-анализ 
цифровых диаспор и виртуальных этнокомьюнити на платформах рос-
сийских социальных сетей (прежде всего, ВКонтакте), облегчаемый 
встроенными инструментами таргетирования аудитории и анализа со-
общений, а также использованием мигрантами из Центральной Азии 
именно русского языка в качестве языка виртуального общения1. 

Характеризуя миграцию в России, отметим, что контроль за мигра-
ционными процессами в 2017 г. был выведен из сферы ведения Феде-
ральной миграционной службы и передан в Главное управление по 
вопросам миграции при МВД РФ. В стране усилен режим контроля и 
мониторинга за пребыванием мигрантов, особенно трудовых. Ужесто-
чились и наказания за нарушения режима пребывания в стране. Со-
гласно новым поправкам в законодательстве введены новые дополни-
тельные регламентирующие условия легального пребывания мигран-
тов в стране, такие как наличие загранпаспорта, указание причины 
приезда и места будущей работы, ограничение срока пребывания без 
регистрации, получение патента и сдача экзаменов, оформление меди-
цинского и социального страхования. Подобные меры имеют сдержи-
вающий трудовую миграцию характер. 

В то же время в отношении образовательной миграции, особенно 
из стран дальнего зарубежья, государством дан «зеленый свет». Осе-
нью 2017 г. Правительство РФ утрвердило «дорожную карту» проекта 
экспорта образования, под которым подразумевается обучение ино-
странных студентов российских вузах и увеличение числа иностран-
ных слушателей российских онлайн-курсов в формате МООК. В пра-
вительстве и Минобрнауки прогнозируют, что количество иностран-
ных студентов, обучающихся по очной форме в российских вузах, в 
результате реализации проекта вырастет с 220 тыс. человек в 2017 г. до 
710 тыс. в 2025 г., а количество иностранных слушателей онлайн-
курсов российских образовательных организаций – с 1,1 млн человек 
до 3,5 млн. На реализацию данной амбициозной программы планиру-
ется потратить почти 5 млрд руб. Иностранцы, закончившие любое 
росссийское учебное заведение (не только институт, но и колледж), 

                                                             
1 Поголовное игнорирование китайскими студентами российских социальных 
платформ при использовании закрытых мессенджеров типа WeChat и китай-
ского языка для виртуального общения сильно затруднило изучение дискурса 
этничности данной группы образовательных мигрантов и заставило вывести 
их из фокуса нашего исследовательского внимания. 
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имеют право получить работу в упрощенном режиме. Не требуется в 
данном случае и опыт работы, а срок получения гражданства может 
составлять всего 9 месяцев.  

Центральноазиатская миграция в России отличается многочислен-
ностью, смещением баланса в сторону абсолютного преобладания тру-
довой миграции над образовательной и экономической вынужденно-
стью своего исхода. В табл. 1 приведены статистические данные отно-
сительно величины потоков и характера миграции из стран Централь-
ной Азии в Россию на 2017 г. 

Т а б л и ц а  1 
Показатели миграционной систуации в отношении мигрантов из стран  

Центральной Азии за январь–сентябрь 2017 г.1 
 

Страна 
Поставлено 
на миграци-
онный учет 

Цель въезда 

туризм учеба работа частное иное 

Киргизия 640 102 10 081 10 836 292 875 48 893 6 097 
Казахстан 441 853 21 892 60 053 64 568 154 071 21 487 
Таджикистан 1 586 885 5 548 23 306 736 940 159 994 11 498 
Узбекистан 3 109 341 12 533 23 099 1 430 301 219 611 22 477 
Туркмения 48 173 7 841 20 390 1 400 4 420 1 981 
 

Согласно представленным статистическим данным наибольший 
поток миграции в Россию идет из Узбекистана (более 3 млн чел.), на 
втором месте находятся мигранты из Таджикистана (более 1,5 млн 
чел.), на третьем – выходцы из Киргизии (более 600 тыс. чел.). Коли-
чество образовательных мигрантов из 3 указанных стран крайне не-
значительно по сравнению с общим объемом миграции и колеблется 
от 10 до 23 тыс., а в сумме немногим превышает 50 тыс. Туристы из 
этих стран также составляют очень незначительную долю от въехав-
ших в Россию. 

Перечислим еще несколько важных, с точки зрения нашего иссле-
довательского подхода особенностей центральноазиатской миграции.  

                                                             
1 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за 
январь-сентябрь 2017 года с распределением по странам и регионам // Портал 
МВД РФ / Статистические сведения о миграционной ситуации. URL: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11445156/ (дата обраще-
ния: 08.12.2017). 
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Во-первых, значительная часть миграции из стран Центральной 
Азии носит «маятниковый» или транзитный в другие страны времен-
ный характер. Дело в том, что в силу разного рода геоклиматических и 
социально-политических условий азиатские мигранты не рассматри-
вают Россию как страну для адаптации и ассимиляции и поэтому не 
связывают с ней долгосрочных планов на будущее.  

Во-вторых, на практике в России пока не реализуется, как за рубе-
жом, ни одна из двух моделей миграционной политики принимающего 
сообщества – или как «плавильного котла» (ситуация США) или муль-
тикультурного «слоеного пирога» (ситуация Европы). Скорее, налицо 
ситуация добровольного мягкого взаимного отчуждения и «геттоиза-
ции» мигрантов в принимающем российском сообществе. Мигранты 
из стран Центральной Азии рассматриваются, прежде всего, как тру-
довые ресурсы – дешевая рабочая сила, необходимая для роста эконо-
мики. В связи с этим вопросы, связанные с социально-экономической, 
правовой и культурной адаптацией мигрантов, находятся на перифе-
рии интересов государственных органов и никак не обсуждаются и не 
актуализируются самим российским гражданским принимающим со-
обществом, например, в лице различных НКО или волонтеров, как это 
происходит на Западе. 

Государство смотрит на проблему миграции достаточно узко, толь-
ко с позиции эффективности экономико-юридического надзора. Об 
этом пишет российская исследовательница И.А. Литвинова, указывая 
на то, что «ориентированность социальных институтов, действующих 
в сфере регулирования миграционных процессов, на функции кон-
троля и надзора не позволяет находить своевременные и адекватные 
решения обозначенным проблемам, что существенно снижает уровень 
адаптированности мигрантов»1. Можно даже говорить вслед за рос-
сийским исследователем А.Е. Фоминых о секьюритизации миграции 
«сверху» и причислении ее проявлений к угрозам национальной без-
опасности при дополнении ксенофобией «снизу»2. Однако в последнее 
время ситуация несколько меняется. Так, президент РФ В. Путин на 
заседании Совета по межнациональным отношениям в октябре про-

                                                             
1 Литвинова И.А. Социальные сети как ресурс адаптации русскоязычных ми-
грантов // Вестник НГУ. Серия: Философия. 2009. Т. 7, вып. 4. 
2 Фоминых А.Е. Секьюритизация образовательной миграции в России // Ан-
тропология в поисках нового языка описания: тезисы. Томск : Изд-во Том. ун-
та. С. 55–56. 
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шедшего 2016 г. заявил о том, что государственная национальная по-
литика в области культурной и социальной адаптации мигрантов «не 
обеспечена достаточными правовыми нормами, организационными и 
экономическими инструментами. Необходимо определить федераль-
ный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные 
специалисты»1. 

Подобная ситуация пусть и мягкого, но взаимного отчуждения и 
самоизоляции не может не иметь в долгосрочной перспективе отрица-
тельных последствий как для принимающего социума, так и для самих 
мигрантов. Несколько смягчает ее наличие общих культурно-
символических корней (совместного советского прошлого) и языковой 
основы для понимания: Россия по-прежнему для многих мигрантов – 
имперская метрополия, из которой когда-то вышли их национальные 
государства со всеми негативными, но и позитивными коннотациями 
подобного положения дел.  

В-третьих, проблемы миграции и голоса мигрантов никаким обра-
зом не репрезентированы в российским публичном пространстве масс-
медиа. Так, совершенно не обсуждается проблема миграции с точки 
зрения соблюдения прав этих людей, создания для них возможностей 
аккультурации и социально-экономической и культурной адаптации. 
Единственные контексты, в которых интерпретируется проблема в 
СМИ – это мигрантская преступность и пародийное «неполиткоррект-
ное» изображение мигрантов как интеллектуально-отсталых «джам-
шутов и равшанов», не сильно отличающееся от националистических 
стереотипов русских «правых» в отношении мигрантов2.  

Подобные особенности являются причинами появления уникаль-
ной ситуации в области «цифровизации диаспор» мигрантов из стран 

                                                             
1 Латухина К. Путин: Необходимо определить ведомство по адаптации ми-
грантов // Российская газета. 31.10.2016. URL: https://rg.ru/2016/10/31/reg-
ufo/putin-prizval-opredelit-vedomstvo-po-adaptacii-migrantov.html (дата обраще-
ния: 30.10.2017). 
2 Хороший пример – приостановка выпуска газеты «Комсомольская правда» в 
Таджикистане, после того, как спецкор газеты Сергей Пономарев, сравнил 
жителей Таджикистана с персонажами популярного ситкома «Наша Russia» 
«Равшаном» и «Джамшутом» (см. статью Умаралиева Т. «Комсомольская 
правда» в Таджикистане поплатилась за Равшана и Джамшута // портал Насто-
ящее время. Хроника дня, 21 июля 2016 г. URL: http://www.cur-
renttime.tv/a/27871482.html (дата обращения: 30.10.2017). 
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Центральной Азии в России. Проведенный нами мониторинг россий-
ского сегмента Интернета (далее – Рунета) показал, что «цифровые 
диаспоры» центральноазиатских мигрантов чрезвычайно многочис-
ленны и разнообразны, насчитывают сотни сообществ и пабликов с 
десятками тысяч подписчиков и участников. При этом базируются они 
в основном на русскоязычных платформах ВКонтакте, Facebook и, в 
меньшей степени, Одноклассники. Ключевыми причинами такой вир-
туальной социальной активности в русскоязычном сегменте сети, с 
нашей точки зрения, являются: 

1) наличие общей языковой платформы, что позволяет мигрантам 
активно использовать технологические возможности по созданию вир-
туальных этнокомьюнити на платформах русскоязычных сетей; 

2) сильное этническое давление и отчужденность со стороны граж-
дан принимающего сообщества, что вынуждает мигрантов к объеди-
нению в социальные сети по этническому признаку, в том числе и вир-
туального характера; 

3) интерпретация социальных сетей как уникальной возможности 
публично высказаться. Никаких других форм и площадок для гласного 
обсуждения проблем мигрантов в публичном пространстве, по боль-
шей части, не предусмотрено.  

Национально-культурные автономии выполняют в основном лоббист-
ские функции и функции декоративного характера по устройству различ-
ных фестивалей и праздников «Дружбы народов», что никак не влияет на 
повседневную ситуацию мигранта. Указанный набор обстоятельств пре-
вращает виртуальные этнокомьюнити мигрантов из стран Центральной 
Азии в российском Интернете в социальный «квазиинститут», в уникаль-
ную коммуникативную площадку для дебатов по вопросам идентичности 
и достаточно транспарентный объект исследования траектории мигранта 
от маргинала к «подключенному» к глобальной Сети.  

В монографии мы исходим из нескольких предположений о приро-
де коммуникативного воздействия социальных сетей на организацию 
виртуального дискурса, получающих подтверждение и эмпирическое 
обоснование в дальнейшем. Социальные платформы как новая комму-
никационная инфраструктура: 

1) способствуют трансформации близких сильных связей, сохраняя 
пространство интимной приватной коммуникации, благодаря настрой-
кам приватности и наличию форматов общения в мессенджерах и л/с. 
Сохранение такого приватного формата коммуникации чрезвычайно 
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важно для виртуального общения мигранта с близкими родственника-
ми, оставшимися в обществе исхода или тоже эмигрировавшими в 
другую страну; 

2) расширяют пространство полупубличных сетевых коммуника-
ций в виртуальную среду, масштабируют слабые связи и способствуют 
их превращению в социальный. Подобный виртуальный социальный 
капитал очень ценен в позиции мигранта, поскольку открывает доступ 
к ресурсам, работе и психологической поддержке. 

Слабые сетевые связи номинируются как «квазиблизкие», что дает 
мигранту ощущение виртуальной этнической «квазисемьи» с необхо-
димой психологической и эмоциональной поддержкой и вовлеченно-
стью и создает иллюзию близких сильных отношений.  

Сделаем здесь еще несколько заключительных замечаний, прояс-
няющих наш исследовательский подход и объясняющих структуру 
нашего исследования.  

1. Феномен появления «цифровых диаспор» и цифровизации ком-
муникации между мигрантами мы рассматриваем в широком контек-
сте не просто технологических изменений в области средств коммуни-
кации, но запуска процессов глобализации, во многом вызванных раз-
витием системы электронных медиа и появлением Интернета. Кон-
текст глобализационных изменений, обусловливающих ситуацию ми-
гранта, который «всегда на связи» и сохраняет лояльность не столько 
национальным сообществам (отправляющему или принимающему), 
сколько социальным сетям «цифровой диаспоры» и офлайн-сетям ми-
грантов, рассматривается нами в первой главе. Здесь мы даем подроб-
ный анализ зарубежных исследовательских подходов к цифровым 
диаспорам мигрантов в широком спектре от функционалистских кон-
цепций и описаний до неомарксистских трактовок мигрантского при-
сутствия в сети как проявления «цифрового неравенства» и доминиро-
вания. Помимо описания исследовательского поля анализа цифровой 
диаспоры, первая глава посвящена обоснованию и содержательной 
характеристике методологических установок и исследовательской мо-
дели роли и значения виртуальных этнокомьюнити в дискурсе и соци-
альных практиках мигрантов через описание трех ключевых измере-
ний виртуально-сетевой коммуникации мигрантов – новой «социаль-
ной локальности» (социального пространства) сетевых платформ, но-
вого типа сетевого полупубличного дискурса и новой квазиинституци-
ональной структуры организации сетевых мигрантских практик. 
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В рамках первой главы даются только общие методологические уста-
новки и некий абрис концептуального подхода в отношении к осно-
ванным на сетевом принципе новому пространству, дискурсу и квази-
институтам этничности, который в дальнейшем содержательно напол-
няется уже в конкретных главах исследования. 

2. В рамках сетевого полупубличного виртуального дискурса, в си-
туации коммуникативной неопределенности и отсутствия личного 
знакомства (в отличие от офлайн-сетей) особое значение приобретает 
конструирование этноидентичности и этническая самопрезентация 
мигрантов. Никогда ранее, до появления социальных сетей, ни одна 
коммуникационная платформа не предоставляла таких инфраструк-
турных возможностей для асинхронной, комплексной, технологически 
разнообразной и экономичной в плане коммуникационных издержек 
передающей и принимающей стороны, самопрезентации и перманент-
ного драматургического перформанса партнера по коммуникации. Во 
второй главе мы опишем, какие новые возможности драматургическо-
го перформанса предоставляют социальные платформы и как варьи-
руются форматы самопрезентации в зависимости от социальной плат-
формы и принадлежности к различной этнической культуре. 

3. Сетевые платформы и мессенджеры не только создают коммуни-
кативную инфраструктуру для поддержания слабых связей с этниче-
скими соплеменниками на основе полупубличного дискурса, но и поз-
воляют сохранять и упрочивать сильные связи с близкими родствен-
никами, оставшимися в обществе исхода за счет продления приватного 
закрытого виртуального дискурса. В третьей главе рассматривается, 
каким образом за счет активного общения в мессенджерах и монито-
ринга сетевых обновлений мигранту удается отчасти сохранять «эф-
фект присутствия» в обществе исхода, а оставшимся там родственни-
кам использовать родственные сетевые связи как драйвер своей ми-
грации. 

4. В фокусе нашего исследовательского подхода находится фено-
мен смены локуса формирования и воспроизводства этнической иден-
тичности с традиционных масс-медиа (прессы, радио, телевидения, 
массовых праздников) на виртуальное пространство социальных сетей. 
Нашей гипотезой, которую мы на протяжении всего текста стараемся 
обосновать, является тезис о переносе в XXI в. центра тяжести этно-
формирующего дискурса мигрантов из сферы традиционных офлайн-
медиа в область виртуальных коммуникаций на социальных платфор-
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мах. Смена коммуникативной инфраструктуры этновоспроизводящего 
дискурса мигрантов с социальных государственных институций и тра-
диционных медиа на этнические сети и виртуальные социальные 
платформы означает трансформацию не только самих носителей, но и 
типа и организации этнодискурса.  

Происходит фундаментальное изменение режима этноформирую-
щей коммуникации: на смену публичному институционально органи-
зованному дискурсу с использованием традиционных медиа приходит 
полупубличный квазиинституциональный виртуальный дискурс на 
социальных платформах. Описание этого нового типа виртуального 
мигрантского дискурса дается в первом параграфе четвертой главы. 
Помимо выявления особенностей мигрансткого дискурса, имплициру-
емых сетевым трансфером, в четвертой главе предложена интерпрета-
ция площадок «цифровых диаспор» как своеобразных «скейпов», кон-
стантных узлов коммуникаций, через которые проходят «потоки» кон-
курирующих дискурсов, требующих лояльности со стороны мигран-
тов, опирающаяся на концептуальный подход американского исследо-
вателя Монро Прайса. 

Анализу конкурирующих за лояльность и мобилизацию вариантов 
дискурсов идентичности посвящен один из парагафов четвертой гла-
вы. Мы рассматриваем, каким образом такие акторы этнокоммуника-
ции, как религиозные активисты, националистические и традициона-
листски настроенные модераторы и создатели виртуальных сетевых 
групп, консьюмеристы продвигают среди пользователей «цифровых 
диаспор» соответствующие религиозный, националистический, тради-
ционалистский и глобалистски-потребительский типы дискурсов.  

5. Виртуальная социальная сеть представляет собою квазиинститут 
организации и координации мигрантских социальных практик, эффек-
тивно функционирующий на основе масштабирования слабых соци-
альных связей и их конвертации в виртуальный и реальный социаль-
ный капитал. При всех революционных изменениях в характере ком-
муникации и преодолении пространственных ограничений виртуаль-
ное этнокомьюнити остается социальной сетью мигрантов, а сетевая 
инфраструктура коммуникаций способствует аккумуляции социально-
го капитала. Последний парагаф чевертой главы монографии посвящен 
описанию социальной сети как функционирующего в виртуальном 
пространстве квазиинститута, обеспечивающего этнический неэквива-
лентный обмен взаимными услугами.  



37 

Выводы, к которым мы пришли в рамках исследования, обосновы-
ваются примерами конкретного кейса виртуальной активности и дис-
курса мигрантов из стран Центральной Азии на площадках российских 
русскоязычных социальных сетей. Именно они выступают как чрезвы-
чайно эффективная коммуникативная инфраструктура для организа-
ции полупубличных коммуникаций в формате слабых связей (хотя 
первоначально они предназначались для поддержки сильных связей 
между близкими людьми). Этническая сеть берет на себя функции со-
хранения этнической идентичности, выступая как квазиинститут про-
дуцирования полупубличного этнического дискурса солидарности. 
Такого рода поддерживающая институция выполняет целый комплекс 
функций как по организации экономических, культурных, религиоз-
ных и досуговых социальных практик мигрантов, так и по воспроиз-
водству их этнической идентичности в процессе дискурса самопони-
мания своего «Я» и нового статуса в принимающем сообществе. 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ВИРТУАЛЬНОЕ  
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, МЕСТО ДИСКУРСА  
И КВАЗИИНСТИТУТ ЭТНИЧНОСТИ МИГРАНТОВ: 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА  
 

1.1. Проблема этнической миграции  
сквозь призму социальных сетей: обзор интерпретаций 

 
Аналитике использования виртуальных социальных сетей этниче-

скими меньшинствами в западной социальной науке посвящен значи-
тельный корпус исследований. Он характеризуется набором установок 
в диапазоне от либерализма и функционализма до неомарксистского 
анализа сетевого неравенства доступа и изживания травмы в дискурсе 
онлайн-сообществ. Многие зарубежные исследователи рассматривают 
мигрантов как «пионеров» использования (в силу прагматической 
нужды) новых коммуникационных технологий в области социальных 
медиа. Так, К. Карим пишет, что мигранты часто находятся на «перед-
нем крае» принятия и использования новых коммуникационных тех-
нологий из-за особых проблем, с которыми они сталкиваются при до-
стижении контакта со своей аудиторией1. 

Один из ключевых терминов описания ситуации современного ми-
гранта – термин «connected migrant» был предложен французской ис-
следовательницей Даной Деменеску для обозначения новой идентич-
ности мигранта в рамках глобализирующегося общества. Описывав-
шийся в традиционной парадигме как маргинал, «вырванный с кор-
нем», новый «трансмигрант», благодаря развитию информационных и 
коммуникационных технологий, становится «сonnected»2. Подход 
транслокальности, по мнению Д. Деменеску, позволяет сместить фокус 
внимания с разрывов, конфликтов и конфронтации мигранта в прини-
мающем сообществе на связи и сетевые обязательства в рамках транс-
национальной локализации. Как при рассмотрении парадоксальных 

                                                             
1 Karim K.H. The media of diaspora. London : Routledge, 2003. 
2 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social 
Science Information SAGE, 2008. Available at: http://ssi.sagepub.com/con-
tent/47/4/565/ (accessed: 30.10.2016). 
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фигур Эшера смена точки зрения, благодаря новой парадигме, позво-
ляет увидеть преемственность там, где раньше исследователи видели 
разрывы1. Лавинообразное увеличение и упрощение мобильности, раз-
витие сложных средств связи приводят к стиранию границ между ми-
грантами, иностранцами, кочевниками и людьми, ведущими оседлый 
образ жизни. 

Д. Деменску подчеркивает, что мигранты, будучи всегда «на связи» 
с диаспорой, родиной и этническими или семейными сетями, не вы-
свобождаются полностью благодаря пространственной мобильности. 
Они остаются во власти сетевых обязательств. Д. Деменску пишет, что 
«наконец, в рамках современных трендов осмысления миграции (в 
частности, теорий транснациональных сетей) сегодняшние мигранты 
воспринимаются как субъекты культуры групповых обязательств, ко-
торые они сами приняли и которые они поддерживают, даже когда 
перемещаются.  

Ранее скрытая функция, но характерная для всех мобильных соци-
альных групп, эта культура облигаций стала видимой, как только ми-
гранты начали массово использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ)»2. Фигура мигранта радикально 
переопределяется в других, в отличие от классической теории мигра-
ции, терминах: мобильность и возможности подключения обеспечи-
вают набор переменных для определения мигранта XXI в. Еще вчера 
девизом было: иммигрировать и забыть свои корни; сегодня: циркули-
ровать и поддерживать связь. Эта эволюция, как кажется, знаменует 
новую эру в истории миграций – эру подключенного мигранта3. 

Д. Деменеску предлагает четыре уровня анализа «подключенного 
мигранта»: аналитика мигранта в перспективе глобальной системы 
мобильностей; реляционная система обязательств и взаимных обменов 
в рамках мигрантской мобильности; анализ подключенности мигран-
тов к сетям сервиса и социальных услуг (банковская сеть, медицинская 
помощь); анализ сетевого административного контроля как работы с 
«памятью мобильностей». 

                                                             
1 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social 
Science Information SAGE, 2008. Available at: http://ssi.sagepub.com/con-
tent/47/4/565/ (accessed: 30.10.2016). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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В связи с рассмотрением функциональной роли социальных сетей 
особое внимание хотелось бы обратить на монографию Джениффер 
Бринкерхофф (Jennifer M. Brinkerhoff) «Цифровые диаспоры. Иден-
тичность и транснациональное включение». В ней представлена ин-
терпретация виртуальных комьюнити мигрантов как добровольных 
сообществ, построенных на основе принципов низких барьеров для 
входа / выхода, неиерархической коммуникации и добровольности / 
ненасильственности общения1. Исследовательский дизайн проекта Дж. 
Бринкерхофф предполагает анализ в парадигме функционализма: от 
описания членства в сообществе к рассмотрению межличностного об-
щения, установлению и контролю за соблюдением правил и норм со-
общества и перечислению бенефиций участников. Автор анализирует 
веб-страницы и их интерактивные компоненты по двум направлениям: 
характер выгод, получаемых от участия пользователями (информаци-
онные, материальные, чувство солидарности и культурной идентично-
сти), и тип коммуникаций участников (обычные, межличностные, 
групповые и доска объявлений)2.  

Дж. Бринкерхофф рассматривает процесс создания «цифровых 
диаспор» динамически и в исторической перспективе. По ее мнению, 
сначала мигранты на основе виртуальной инфраструктуры организуют 
дискуссии относительно норм, ценностей и идей. Ведь интерактивные 
компоненты Интернета обеспечивают их платформами для обмена 
идеями в рамках дискуссий и мобилизации в поддержку различных 
мнений. По мере того, как активно реализуются интернет-
коммуникации, диаспоры начинают осознавать возможности легкого 
доступа к публичному выражению своего опыта, репрезентации своих 
нарративов и переживаний столкновения культур и идентичностей. 
В результате они с течением времени создают интерактивные онлай-
новые сообщества для решения более масштабных задач3. 

Идея рассмотрения «цифровых диаспор» как эволюционирующих 
социально-коммуникативных образований, сталкивающихся с вызова-
ми и задачами различного масштаба, чрезвычайно аналитически пло-
дотворна. Дж. Бринкерхофф анализирует «цифровые диаспоры», 
прежде всего, как площадки для ведения публичных дискуссий и пе-

                                                             
1 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. 
New York : Cambridge University Press, 2009. Р. 85. 
2 Ibid. Р. 17. 
3 Ibid. P. 86. 
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реопределения идентичности, а также подкрепления групповых норм: 
«В качестве участников члены киберсообществ обеспечивают провер-
ку и коррекцию в процессе переговоров версий идентичности, они по-
прежнему обеспечивают разделяемые социальные нормы в целях 
групповой солидарности»1. Исследовательница подчеркивает, что по-
мимо экономических и политических иммигранты часто сталкиваются 
с социально-психологическими проблемами, связанными с адаптацией 
к новой культуре и сменой идентичности при возможном сохранении 
прежней культурной идентификации. 

Для многих мигрантов процесс интеграции в культурном, социаль-
ном и экономическом отношении является напряженным. Чувство 
маргинализации и социальной изоляции может привести к агрессив-
ному поведению и к обострению существующих конфликтов. В такой 
ситуации Интернет может превратиться в платформу для распростра-
нения информации и рекрутинга в пользу радикальных террористиче-
ских движений. Виртуальные диаспоры могут использовать Интернет 
не только для реализации конкретных политических целей, но и для 
разжигания конфликтов на родине, и поддержки сепаратистских дви-
жений и даже гражданской войны2. 

Однако в большинстве случаев «цифровые диаспоры», скорее, спо-
собствуют распространению либеральных ценностей, поддерживают 
интеграцию в принимающем обществе, а также способствуют без-
опасности и социально-экономическому развитию обществ исхода. 
Использование диаспорами Интернета может содействовать манифе-
стации идентичности, созданию взаимных обязательств, облегчению 
протекания психологического стресса идентичности, а также препят-
ствовать маргинализации мигрантов. Тем самым, создавая комфорт-
ные условия для публичного выражения мнений участников, социаль-
ные виртуальные сообщества предотвращают состояние психологиче-
ской «уязвимости», благоприятствующее рекрутингу в организации, 
исповедующие насильственные действия3. 

Сеть оказывает психотерапевтический эффект: «В воображении и 
представлении дома в Интернете травма стирается»4. Дж. Брин-

                                                             
1 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. 
New York : Cambridge University Press, 2009. Р. 86. 
2 Ibid. Р. 5. 
3 Ibid. Р. 15. 
4 Ibid. Р. 48. 
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керхофф подчеркивает, что «киберпространство предоставляет без-
опасное убежище для обсуждения запретных тем или просто таких, 
которые являются эмоционально нагруженными или потенциально 
конфликтными, тем самым являясь инструментом достижения нового 
консенсуса»1. Физическая непредставленность и возможности ано-
нимности участия могут облегчить участие в дискуссии, особенно в 
случае болезненных воспоминаний или обсуждения потенциально 
конфликтных тем. В Интернете создается безопасное пространство для 
членов мигрантских сообществ, которые могут делиться болезненны-
ми воспоминаниями, травмами и экспериментировать с новыми идея-
ми относительно существования диаспор и судеб родительского обще-
ства. Концепт социальных платформ как территорий «водяного пере-
мирия», где можно безбоязненно обсуждать конфликтные темы, может 
быть ценным инструментом анализа виртуальных этнокомьюнити, где 
градус нетерпимости снижен. 

Дж. Бринкерхофф дифференцирует тактики использования Сети 
мигрантами первого и второго поколений. Мигранты первого поколе-
ния чаще используют Сеть для расширения офлайн-контактов, а более 
молодые мигранты второго поколения все больше ее используют как 
дискуссионную площадку для обсуждения и конструирования гибрид-
ной идентичности2. Использование информационных технологий мо-
жет способствовать сознательному выбору идентичностей и усвоению 
культурных артефактов идентичности, особенно среди молодежи. 

Автор также анализирует нормативное регулирование коммуника-
ций в «цифровых диаспорах» мигрантов, акцентируя его определен-
ную мягкость и нерепрессивность в сравнении с офлайн-отношениями. 
Нормативная регуляция является добровольной и производной от осо-
знания общих потребностей и интересов. Регулирование пространства 
виртуальных коммуникаций способствует фокусировке на общих це-
лях, обеспечивает сохранение качества групповых дискуссий и позво-
ляет экономить ограниченные групповые ресурсы. Основатели сайтов 
и модераторы регулируют поведение участников посредством реги-
страции, внушения умеренности и публикации правил поведения, а 
также определения законных тем обсуждения. Пользователи могут 

                                                             
1 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. 
New York : Cambridge University Press, 2009. Р. 50. 
2 Ibid. 
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быть «забанены»1 (временно или постоянно) за нарушение правил, 
например запрета на нераспространение спама или запрещенного кон-
тента. Фильтрация и карантин сообщений также могут быть использо-
ваны для регулирования обсуждения2. 

Дж. Бринкерхофф для описания выгод и бенефиций, получаемых 
мигрантами в результате виртуального общения на платформах Ин- 
тернета, использует концепт социального капитала. Объединение и 
наведение мостов в рамках «цифровых диаспор» генерируют соци- 
альный капитал. Виртуальные этноообщества цементируют дисперс- 
ные диаспоры мигрантов, рассеянные в разных странах, представлен- 
ные различными поколениями, социальными и этническими группи- 
ровками общества исхода3. Объединяя участников в пространстве и 
времени, киберкомьюнити создают взаимные обязательства, на кото-
рых держится вся конструкция социального капитала. Киберкомьюни-
ти мигрантов демонстрируют способность предоставлять солидарные 
выгоды для участников. В качестве немонетарной выгоды выступает 
чувство взаимопонимания, которое не может быть испытано никаким 
другим способом. Например, для некоторых участников Интернет 
имеет решающее значение в плане исполнения религиозных практик и 
чувства принадлежности к общине. Религиозный плюрализм в прини-
мающем сообществе может инспирировать реакцию «культурной обо-
роны» среди диаспоры4. В более прагматическом ключе участие в ки-
берсообществах мигрантов позволяет организовывать и быть в курсе 
этнокультурных мероприятий, получать консультации в области полу-
чения доступа к государственным услугам принимающего сообщества, 

                                                             
1 Бан (англ. ban, /bæn/ – запрещать, объявлять вне закона) – один из принятых в 
Интернете способов контроля над действиями пользователей. Как правило, 
бан заключается в лишении или ограничении каких-либо прав пользователя 
(на создание / отправление новых сообщений или создание новых тем на веб-
форуме, на отправление сообщений в чате, на комментирование в блогах и 
др.). Возможность введена для того, чтобы оградить интернет-сайт от троллей, 
спамеров, вандалов и прочих лиц, чьи сообщения вредят продуктивной работе 
ресурса. 
2 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. 
New York : Cambridge University Press, 2009. Р. 86. 
3 Ibid. 
4 Ibid. Р. 46. 
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использовать «виртуальные этнокомьюнити» как бизнес-справочники 
и виртуальную службу знакомств1. 

Дж. Бринкерхофф отмечает наличие двух ключевых бенефиций для 
участников: получение информации, связанной с идентичностью и 
обществом исхода (исторические, культурные материалы и текущая 
информация о событиях на Родине), и информации, помогающей адап-
тироваться в принимающем сообществе (где найти адвоката, как полу-
чить водительские права и т.д.). Интернет для мигрантов предоставля-
ет возможность получить доступ к такого рода информации посред-
ством участия в дискуссионных форумах и чатах, сплоченных общин2. 

Однако при рассмотрении темы «цифровизации диаспор» 
Дж. Бринкерхофф в своей работе, изданной в 2009 г., мало внимания 
уделяет еще только набиравшим в то время популярность и экспери-
ментировавшим с дизайнерскими и коммуникационными решениями 
массовым социальным сетям и хостингам, предоставившим мигрантам 
огромные возможности как в организации межличностного, так и 
группового публичного общения на виртуальных платформах. 

Подход Дж. Бринкерхофф страдает определенной односторонно-
стью макросоциологического «уклона»: много внимания уделяется 
функциям этнических «цифровых диаспор» в плане обсуждения во-
просов идентичности, преодоления травмы отъезда, наведения мостов 
с родительским обществом, культурной, политической и финансовой 
поддержки родины. Гораздо меньше автор рассматривает инкорпора-
цию Интернета и социальных сетей в повседневную жизнь мигрантов 
для поддержания контактов с родственниками, друзьями, диаспорой и 
организации мобильности. 

Американский исследователь социальных сетей Стефан Кроучер в 
своей статье «Социальные сети и культурная адаптация» предлагает, 
взяв за основу теорию аккультурации Гербнера и Гросса, основанную на 
исследованиях телевидения в 60–70-е гг. XX в., провести анализ влия-
ния этнического общения в социальных сетях на процессы адаптации и 
аккультурации мигрантов в доминирующем обществе3. Кроучер предла-

                                                             
1 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. 
New York : Cambridge University Press, 2009. Р. 48. 
2 Ibid. Р. 87. 
3 Croucher Stephen M. Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical 
Model // Journal of International and Intercultural Communication. 2011. Vol. 4, 
is. 4. Р. 259–264. 
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гает компенсаторную модель использования социальных сетей: «Иссле-
дование в области культурной адаптации указывает на то, что процесс 
адаптации к новой культуре протекает трудно. Как правило, люди испы-
тывают стресс, депрессию, одиночество и другие негативные эмоции»1. 
Как отмечает Кроучер, сайты социальных сетей приобрели популяр-
ность среди иммигрантов во многих странах как способ не только под-
держивать связь с членами этнических диаспор, но и развивать отноше-
ния с членами своей новой доминирующей культурной среды2. В про-
цессе культурной адаптации использование социальных сетей влияет на 
взаимодействие иммигрантов с доминирующей культурой. 

С. Кроучер предлагает программу будущих исследований воздей-
ствия социальных сетей на адаптацию мигрантов: «С точки зрения со-
вершенствования будущие исследования могли бы изучить, каким обра-
зом частота использования социальных сетей мигрантами, прежде всего, 
таких как Facebook, Myspace и Twitter, влияет на процессы адаптации, 
включая частоту взаимодействия с доминирующей культурой, исполь-
зование мигрантами доминирующих и этнических СМИ, восприятие 
доминирующей культуры, знакомство с доминирующим языком или 
культурными нормами, идентификацию с доминирующей или этниче-
ской культурой, участие в доминирующей политической системе»3. 

Исследователь из Маастрихтского университета объединенных 
наций Элени Дикер отмечает, что социальные сети позволяют отдель-
ным лицам и общинам делиться, обсуждать, организовывать, планиро-
вать и совместно создавать проекты в цифровом пространстве4. В ос-
новном сайты социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, Linkedin 
и Skype, служат мигрантам для поддержания прочных связей с родной 
страной, выстраивания транснациональных сетей, быстрого распро-
странения информации и обеспечения межличностных связей внутри 
диаспоры5. 

                                                             
1 Croucher Stephen M. Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical 
Model // Journal of International and Intercultural Communication. 2011. Vol. 4, 
is. 4. Р. 259–264. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research 
Institute of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migra-
tion/ (accessed: 30.10.2016). 
5 Ibid. 
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Она подчеркивает важнейшую психоэмоциональную функцию со-
циальных сетей: доступ к ежедневному контакту с друзьями и близки-
ми в социальных сетях создает жизненно важный источник эмоцио-
нальной и психологической поддержки1. Мигранты сегодня уже не 
боятся физической разлуки с членами семьи, как еще 10 лет назад, по-
скольку постоянно поддерживается виртуальный контакт, и поэтому 
принимать решение о миграции стало намного проще. В контексте 
интеграции мигрантов в принимающее сообщество данный вид эмоци-
ональной поддержки может привести к увеличению их психологиче-
ского благополучия и поощрять их к увеличению социальных контак-
тов в офлайновых мирах. Кроме того, использование социальных сетей 
может также укрепить прочные связи с новыми людьми в принимаю-
щих странах. Важная функция социальных сетей, согласно Элени Ди-
кер, состоит в облегчении навигации-поиска страны переезда при при-
нятии решения об эмиграции: социальные платформы сетей могут со-
кратить тяготы миграции путем предоставления доступа ко всем видам 
информации о том, как проложить свой путь к новому обществу и до-
ступ к критически важным ресурсам2. 

Элени Дикер на примере курдской диаспоры отмечает огромный мо-
билизационный потенциал «цифровых диаспор» мигрантов: курдская 
диаспора представляет собой очень хороший пример, поскольку они 
стали единой силой в Европе с помощью технологии. Теперь курдская 
диаспора в Европе благодаря социальным медиа способна вывести де-
сятки тысяч людей на улицы для демонстрации3. Социальные медиа, как 
отмечает Э. Дикер, в Европе могут выступать в качестве важнейшего 
инструмента изучения проблем, связанных с миграцией, и воздейство-
вать на государственную политику в сфере миграции. В последнее вре-
мя социологи начали сотрудничать со специалистами в области инфор-
мационных технологий для того, чтобы разработать инструменты, кото-
рые позволят анализировать контент социальных медиа. 

Э. Дикер следующим образом резюмирует свое видение роли соци-
альных сетей в миграционных процессах: социальные медиа имеют 
большой потенциал для стимулирования взаимодействия внутри об-

                                                             
1 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research 
Institute of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migra-
tion/ (accessed: 30.10.2016). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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щин мигрантов, включения в трансграничное сотрудничество в целях 
политической мобилизации, повышение уровня информированности и 
экономического развития. Социальные сети имеют возможность вли-
ять на политиков, являются ценным инструментом для исследовате-
лей, а также богатым источником информации для беженцев и неле-
гальных мигрантов1. 

Исследователи Ли Комито и Джессика Бейтс отмечают важнейшую, 
с их точки зрения, функцию мониторинга жизненных событий род-
ственников и представителей диаспоры, которую позволяют осуществ-
лять социальные сети2. Они отмечают, что социальные сети, благодаря 
поддержке сильных (прежде всего, родственных) социальных связей, 
выступают в качестве мощного драйвера процессов миграции. Ли Коми-
то и Джессика Бейтс видят в подобной поддержке мигрантами с помо-
щью социальных сетей сильных социальных связей с родительским об-
ществом угрозу участию мигрантов в делах принимающего сообщества. 
Если мигранты начинают с помощью социальных сетей Интернета под-
держивать интенсивные связи с рассредоточенной диаспорой в ущерб 
связям с родительским обществом, то они тем самым превращаются в 
транснациональных кочевников, не стремящихся ни к возвращению 
домой на родину, ни к интеграции в принимающее сообщество.  

Возможности получения в Интернете информации о новых местах 
эмиграции, где можно жить и работать, в сочетании с возможностью 
поддерживать сетевые контакты с домом приводят к снижению у ми-
грантов чувства психологической изоляции и страха переезда и к по-
явлению гипермобильных работников, кочующих из страны в страну, 
подобно транснациональному капиталу3.  

Социальные медиа, согласно Комито и Бейтс, выполняют важную 
функцию поддержания осведомленности у членов сообщества о кон-
тексте межличностных отношений за счет пассивного мониторинга 
страниц и активности друзей во френд-листе, что позволяет мигрантам 
быть в курсе деятельности друг друга. Подобный фоновый контекст 

                                                             
1 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research 
Institute of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migra-
tion/ (accessed: 30.10.2016). 
2 Komito Lee, Bates Jessica. Migrants' information practices and use of socialmedia 
in Ireland: networks and community // Proceedings of iConference-2011. ACM, 
Seattle, WA, 2011. Р. 289–295. 
3 Ibid. Р. 292. 
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обеспечивает виртуальное асинхронное «соприсутствие», что, с точки 
зрения исследователей, оказывается более эффективной технологией 
групповой коммуникации, чем общение по мобильному телефону или 
обмен текстовыми сообщениями. Если такие технологии коммуника-
ции, как Skype, электронная почта, обеспечивали эффективное обще-
ние в формате «один на один», то социальные медиа облегчают груп-
повую коммуникацию, которая в силу асинхронного характера не пре-
кращается, даже если некоторые из ее участников временно отсут-
ствуют1. Возможность пассивного мониторинга за деятельностью дру-
зей, в дополнение к активным режимам связи, обеспечивает поддер-
жание более прочных и долговечных отношений, не обязательно осно-
ванных на кровно-родственных связях. Такие интернет-контакты 
уменьшают изоляцию мигранта, что в сочетании с расширенными ин-
формационно-технологическими навыками мигрантов повышает их 
мобильность и может привести к существенным изменениям в харак-
тере миграции. Перед мигрантом отныне не стоит дилемма: остаться в 
принимающем сообществе либо возвратиться домой. Теперь он, веро-
ятнее всего, будет искать более благоприятное «третье место». 

Следствием распространения социальных медиа, как отмечают ав-
торы, является то, что, как это ни парадоксально, мигранты становятся 
все более мобильными, оставаясь одновременно привязанным факти-
чески к своему дому и жизни родительского общества2. 

Исследователь из Утрехтского университета (Нидерланды) Коэн 
Лерс в своей обширной монографии «Цифровые пассажи: мигрантская 
молодежь 2.0», исходя из неомарксистских установок, делает акцент 
на «цифровых разрывах» между благополучными европейцами и ми-
грантами (пусть даже во втором поколении) из развивающихся стран, 
в частности из Марокко. Как пишет Лерс, исследования «цифрового 
разрыва» изначально были сосредоточены на неравномерном геогра-
фическом распределении собственности аппаратных средств и воз-
можностей доступа к Интернету. Как было отмечено, богатые страны 
мира были густо связаны интернет-сетями, в то время как неразвитые 
страны третьего мира были почти выключены из Сети. Право соб-
ственности на аппаратные средства и доступ к Сети также неодинако-

                                                             
1 Komito Lee, Bates Jessica. Migrants' information practices and use of socialmedia 
in Ireland: networks and community // Proceedings of iConference 2011. ACM, 
Seattle, WA, 2011. Р. 293. 
2 Ibid. Р. 295. 
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во распределены по различным осям социально-демографической 
дифференциации: моложе и / или белые и / или высшего класса муж-
чины являлись более активными пользователями по сравнению со 
старшими и / или «цветными» и / или низшего класса женщинами1. 

Некоторые исследователи предполагали, что в результате компью-
терной революции «цифровой разрыв» будет ликвидирован и будут 
достигнуты социальное равенство, демократия и придет конец нищете. 
Уже в начале 2000-х гг. «вторая волна» исследователей «цифрового 
разрыва» сместила акцент от доступа к Сети и владения аппаратными 
средствами подключения к наличию навыков и компьютерной грамот-
ности. Однако зазоры между «информационными имущими» и «ин-
формационными неимущими» сохраняются как по географическому 
признаку, так и по социально-демографическим параметрам. 

И хотя политики и государственные учреждения мобилизуют ре-
сурсы для предоставления информации неимущим с недостаточными 
навыками владения информационно-коммуникативными технология-
ми для более уравнительного распределения знаний, «цифровые раз-
рывы» сохраняются. Концентрация внимания на цифровых простран-
ственных иерархиях, спорах в рамках феминистского подхода, пост-
колониальных / антирасистских исследованиях и критической школе 
географии способствуют тому, что Лерс в своей книге подчеркивает, 
что разрыв в цифровых технологиях актуализируется в повседневных 
пользовательских контекстах Интернета2. 

Следует признать, отмечает Лерс, что так называемые неимущие 
встроены в сеть межгрупповых властных отношений, дифференциро-
ванных по осям пола, расы, религии и поколения3. Как пользователи, 
не входящие в мейнстрим, они обладают возможностью присваивать 
цифровые пространства для противостояния или обсуждения своей 
социальной эксклюзии4. 

                                                             
1 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 
2015. Р. 19. 
2 Ibid. 
3 Gilbert M. Theorizing digital and urban inequalities: Critical geographies of 
«race», gender and technological capital. Information // Communication & Society. 
2010. № 13 (7). Р. 1000–1018. 
4 Leurs K., De Haan M., Leander K. Affective belongings across geographies: Lo-
cating YouTube viewing practices of Moroccan-Dutch youth // Locating Emerging 
Media / eds. by В. Aslinger, G.R. Halegoua. New York, NY : Routledge, 2015. 
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Несмотря на распространенность практик эксклюзии в Сети, ми-
гранты, молодые люди, в большинстве своем относятся к «тяжелым 
пользователям», много времени проводящим в Интернете. Блоги и 
социальные сети способствуют переходу от косвенной репрезентации 
в СМИ к прямой самопрезентации, что выгодно мигрантам. 

Позиция «золотой середины» Лерса, не признающего «новой уто-
пии» социальных медиа, но одновременно и не пугающего наступлени-
ем мрачного мира «антиутопии», основана на метафоре интернет-
платформ как новых «пассажей» (мест для отдыха, общения и шопинга), 
заимствованной из XIX в. В Сети господствует относительная свобода и 
безопасность, но одновременно она пронизана отношениями силового 
напряжения и иерархии, а также ее подрыва со стороны неимущих. Не-
обходим учет как негативного опыта исключения из цифрового мира, 
так и позитивного опыта участия и расширения прав и возможностей, 
цифровой практики совместного конструирования цифрового простран-
ства конкретными пользователями1. Цифровое пространство Интернета 
не является социально «нейтральным», хотя и границы, и иерархии не 
видны тем, кто может свободно в нем «серфировать». Они проявляются 
только тогда, когда пользователь наталкивается на эти барьеры, что 
называется, «своей головой». Лерс в качестве примера приводит нали-
чие расистских предрассудков и остракизма в отношении мигрантов, 
инкорпорированных в компьютерных видеоиграх, которые обычные 
пользователи-европейцы даже не замечают2. 

Еще один яркий пример ксенофобии и мигрантофобии по Лерсу – 
это автозаполнение предложения поисковых запросов, которые поис-
ковая система Google предоставляет автоматически после ввода слов 
«Marokkanen» (голландское слово). Пользователю автоматически 
предлагаются запросы «марокканские шутки», «марокканцы должны 
умереть» и «марокканцы и польский народ», т.е. расистские и антиис-
ламские шутки, антимигрантские группы и дискуссионные форумы 
«правых» экстремистов, а также нелестные сравнения марокканцев с 
польскими гастарбайтерами, прибывающими после недавнего расши-
рения ЕС3.  

                                                             
1 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 
2015. Р. 23. 
2 Ibid. 
3 Ibid. Р. 18. 
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Перспектива анализа интернет-пространства как пространства 
борьбы была принята Лерсом для выявления доминирующих позиций 
акторов внутри / вне цифровых медиа и определения возможности 
подрыва данных отношений власти со стороны неимущих. Через циф-
ровое пространство, шаблоны, нормы и решения интерфейса пользова-
телями доминирующего большинства заранее резервируются нацио-
нальные, гендерные, этнические и расовые позиции; подобные соци-
ально-технологические виртуальные процессы вызывают неравномер-
ные пространственные эффекты как в Интернете, так и вне его1. 

Подводя итог, отметим следующие важные исследовательские ин-
туиции зарубежных аналитиков относительно влияния социальных 
медиа на миграцию. 

Во-первых, виртуальные этнокомьюнити, как и любые объедине-
ния людей, имеют свою историю зарождения и роста популярности. 
Первоначально они возникают из дебатов по поводу этнической иден-
тичности на популярных форумах, впоследствии взаимный интерес к 
общению и развитие технических платформ приводят к появлению 
относительно замкнутых этнических сообществ на основе социальных 
медиа. Данный процесс исторической эволюции «цифровых диаспор» 
пока мало исследован. Важно отметить и изменение тактик использо-
вания социальных сетей мигрантами первой и второй «волны»: первые 
используют их больше как подспорье для установления офлайн-
контактов, а вторые – как площадку для публичного обсуждения ги-
бридной идентичности. 

Во-вторых, как отмечают практически все зарубежные исследова-
тели, влияние социальных медиа на миграцию является значительным 
и трансформирующим; виртуальные социальные сети выполняют ряд 
важнейших функций как на групповом уровне диаспор мигрантов, так 
и на индивидуальном уровне отдельных людей. Из ключевых функций 
социальных медиа на макроуровне следует отметить: получение сете-
вых площадок для ведения публичных дискуссий на темы идентично-
сти, обсуждение и манифестация новых гибридных идентичностей и 
изживание коллективной психотравмы (в случае ее наличия), переин-
терпретацию и подкрепление групповых норм поведения, поддержку 
интеграции диаспоры в принимающее сообщество и частичное приня-
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тие новых либеральных ценностей, создание взаимных обязательств и 
препятствование маргинализации мигрантов, организацию коллектив-
ной мобилизации в случае участия в протестных действиях. Кроме 
того, социальные виртуальные сети мигрантов имеют возможность 
влиять на политиков, являются ценным инструментом для исследова-
телей, а также богатым источником информации для беженцев и неле-
гальных мигрантов. 

Если говорить о микрофункциях на уровне индивида, то этниче-
ские виртуальные сети генерируют социальный капитал, полезный для 
каждого отдельного участника: это облегчение навигации-поиска 
страны переезда при принятии решения об эмиграции за счет интер-
нет-разведки и сетевых запросов уже переселившимся соотечествен-
никам / родственникам; поддержка психоэмоциональных связей с род-
ственниками и друзьями в стране исхода; организация и участие в этно-
культурных мероприятиях; получение консультаций в области доступа к 
государственным услугам принимающего сообщества; использование 
виртуальных этнокомьюнити как бизнес-справочников, доски рекламных 
объявлений и виртуальной службы гендерных знакомств. Социальные 
медиа также дают шанс для мигрантов налаживать и развивать отношения 
с членами своей новой доминирующей культурной среды. 

В-третьих, часть исследователей подчеркивают, что пространство 
виртуальных сетей не является социально «нейтральным» в отношении 
трансляции властных отношений и установок большинства. Так, в сете-
вом пространстве имеют место эксклюзия, ксенофобия в отношении 
мигрантов и социальное неравенство. Все же физическая непредстав-
ленность и возможности анонимности участия могут облегчить участие 
в дискуссии. В целом в сетях создается безопасное пространство для 
членов мигрантских сообществ, которые могут делиться болезненными 
воспоминаниями (травмами) и экспериментировать с новыми идеями 
относительно существования диаспор и судеб родительского общества. 
Кроме того, социальные сети выступают как одна из немногих площа-
док манифестации ущемленной этнической идентичности и публичного 
обсуждения проблем мигрантов самими мигрантами. 

В-четвертых, благодаря появлению социальных медиа изменяется 
характер миграции и долгосрочные стратегии мигрантов. Виртуальные 
социальные сети, благодаря поддержке сильных (прежде всего, род-
ственных) социальных связей, выступают в качестве мощного драйве-
ра процессов перманентной миграции. Мигрант не чувствует разлуки с 
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представителями общества исхода и не испытывает потребности к ин-
теграции в принимающее сообщество: виртуальная социально-сетевая 
связанность обеспечивает ему свободу передвижения и превращает в 
«цифрового кочевника». Относительно «цифрового кочевничества» 
представителей богатых стран Запада / Севера существует целый пласт 
исследований. Сегодня мы наблюдаем, как жители бедных стран Во-
стока / Юга в качестве мигрантов, при всей разнице мотивов мобиль-
ности, также все больше превращаются в подобных «цифровых кочев-
ников», не привязанных ни к одной стране пребывания. 

 
1.2. Виртуальная социальная сеть как новая локальность, 

новый тип полупубличного дискурса  
и новый квазиинститут этничности мигрантов 

 
Теория транслокальности позволяет рассматривать «уход» мигран-

тов в социальные медиа Интернета с отказом от ассимиляции и ис-
ключительной лояльности к принимающему сообществу не как из ряда 
вон выходящий уникальный социальный феномен, а скорее как про-
должение практик глобальной сетевой лояльности, где социальные 
платформы и новые коммуникационные технологии выступают в роли 
катализатора процессов, идущих в области миграции еще с конца 
XX в. Транснациональный контекст придает феномену «виртуализа-
ции» этнических сетей логичный и последовательный характер «нор-
мальности» в рамках глобалистской перспективы. И в этом отношении 
коммуникация мигрантов в виртуальных этносетях предстает как еще 
один «пазл» в картине их транслокальной сетевой активности. 

По сути, теория транснациональной миграции и транслокальности 
задает релевантную концептуальную рамку для анализа «цифровиза-
ции» этнических сетей мигрантов. Но ее необходимо дополнить теоре-
тическим инструментарием рассмотрения влияния сетевой структуры 
на организацию этнической коммуникации и этнических практик. В 
данном параграфе мы представим понятийный инструментарий и кон-
цептуальную рамку для описания процесса социального конструиро-
вания, в результате которого мигранты на базе виртуальных сетей со-
здают новое социальное пространство (виртуальную локальность), 
новый тип дискурса и новые квазиинституты этничности.  
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Социальная сеть как новая коммуникативная локальность 
 

Каким же образом социальные сети конструируют новое виртуаль-
ное пространство отношений и коммуникаций мигрантов? Виртуаль-
ные социальные сети представляют собою транслокальное (в смысле 
пересечения физических национальных и географических границ) со-
циальное пространство новых отношений, основанных на слабых со-
циальных связях и слабой (но удерживающей) лояльности сетевым 
сообществам. В этом смысле социальные сети Интернета создают дав-
но назревшую как необходимость информационную инфраструктуру 
для транснациональных сетей и обязательств подключенных к ним 
мигрантов и этнических меньшинств в рамках многонациональных 
государств. 

Начиная с 90-х гг. XX в., в западной исследовательской традиции 
идет постепенный отказ от традиционной национально-государ-
ственной рамки видения миграционных процессов и, шире, социаль-
ных процессов. Концепция национальных государств как геграфиче-
ских контейнеров, в которые «упакованы» без остатка все социальные 
отношения, сменяется концепцией транснационализма. Один из сто-
ронников транснационалистского подхода Л. Прис, пишет: «Абсолю-
тистское определение пространства как сущности самой по себе при-
вело к “контейнерной концепции” национальных обществ в нацио-
нальных государствах, как наиболее важного инструмента социологи-
ческого анализа. Можно утверждать, что на протяжении большей ча-
сти XX века этот подход был исчерпывающим. Но теперь нам нужны 
новые взгляды на отношения между социальным и пространственным, 
между общественным пространством и географическим простран-
ством. Не впадая в крайнюю конструктивистскую позицию, мы долж-
ны объединить “абсолютистский подход” с “релятивистским подхо-
дом” в наших исследованиях, и мы должны учитывать пространствен-
ное измерение социального как относительно независимой аналитиче-
ской категории»1.  

                                                             
1 Pries Ludger (2003). The approach of transnational social spaces. Responding to 
new configurations of the social and the spatial // New Transnational Social Spaces 
International migration and transnational companies in the early twenty-first centu-
ry. Taylor & Francis e-Library, p. 15. 
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Для нас в споре сторонников национально-государственной оптики 
в социальных исследованиях с транснационалистами важны два обсто-
ятельства: 

– с позиций транснационалистов, современные миграционные про-
цессы не укладываются в «прокрустово ложе» национально-
государственных «контейнеров», а социальные сети и мессенджеры 
помогают им поддерживать транснациональные отношения; 

– меняется сама концепция социального пространства в сторону его 
большей субъективизации и социального конструктивизма. 

Речь идет о социальном конструировании различных локальных 
контекстов, в которых живут люди и которые накладываются с допол-
нительной «сеткой» значений на физические и географические про-
странственные конфигурации местности. Один из создателей концеп-
ции продуцирования локальности Аппадураи, придерживаясь кон-
струкциоинстских взглядов в интерпретации национализма, описывает 
конструирование национального национальным государством, в том 
числе и как процесс конструирования национального пространства, а 
внутри него различных локальных пространств: «Национальное госу-
дарство проводит на своих территориях причудливый противоречивый 
проект создания однородного пространства нации и, одновременно 
множества мест и пространств (тюрем, бараков, аэропортов, радио-
станций, секретариатов, парков, площадей, процессий) рассчитанных 
для создания внутренних различий и подразделений, необходимых для 
проведения государственных церемоний, наблюдения, дисциплины и 
мобилизации. Эти последние также являются пространствами и ме-
стами, которые создают и увековечивают различия между правителя-
ми и подданными, преступниками и чиновниками, толпой и лидерами, 
актерами и наблюдателями»1. 

Исследователи-релятивисты подчеркивают субъективный компо-
нент в понимании и конструировании социального пространства, как, 
прежде всего, пространства отношений, а не физической протяженно-
сти: «Релятивистский подход фокусируется на пространстве как сово-
купности отношений между позициями социально-значимых элемен-
тов структуры человеческой деятельности и, в то же время, структури-
рованной деятельности человека. Отношения между позициями соци-

                                                             
1 Appadurai Arjun (2005). The production of locality / Counterworks. Managing the 
Diversity of Knowledge. Taylor & Francis e-Library, pр. 217–218. 
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ально значимых элементов могут быть определены путем отссылки к 
расстояниям, пространственному распределению, плотности, передне-
му / заднему плану, иерархии и центру / периферии. В перспективе 
релятивизма социальные отношения не оформлены в заданном “кон-
тейнере” пространства, но сами образуют пространство: без таких 
элементов, как социальные практики, артефакты и символы, не суще-
ствует соответствующих пространств»1. 

Л. Прис определяет социальное пространство «как конфигурации 
социальных практик, артефакты и системы символов, которые харак-
теризуются и определяются их плотностью и значением во времени и 
географическом пространстве. То, что мы можем наблюдать эмпири-
чески как повседневная жизнь людей (живущих в семьях, идущих в 
школу или на работу, потребляющих определенные виды пищи, про-
сматривающих телевизор или поющих в хоре, практикующих гимна-
стику или влюбляющихся), имеет структурированный характер, на 
который, в то же время, накладываются структуры социального про-
странства, в данном случае социального пространства повседневной 
жизни»2. 

Подобный триадический подход к определению социального про-
странства позволяет трактовать виртуальное пространство не просто 
как художественную метафору, но как реальное пространство, разме-
ченное и маркированное социальными отношениями, искусственными 
артефактами и символами. В любом паблике или группе есть свой ви-
зуальный «верх», где размещается наиболее значимая, актуальная и 
важная информация, и свой «низ», куда постепенно смещаются менее 
значимые посты. 

По отношению к виртуальным комьнити, в том числе и этниче-
ским, можно говорить о плотности коммуникации, степени вовлечен-
ности и количестве участников, наличии переднего плана самопрезен-
тации и «закулисья» личных приватных отношений, отображающихся 
в переписке в формате личных сообщений, иерархии владельцев груп-
пы / паблика, администраторов, модераторов и простых участников, 
центра и периферии дискурса и дискуссий. Таким образом, виртуаль-

                                                             
1 Pries Ludger (2003). The approach of transnational social spaces. Responding to 
new configurations of the social and the spatial // New Transnational Social Spaces 
International migration and transnational companies in the early twenty-first centu-
ry. Taylor & Francis e-Library, p. 16. 
2 Ibid. Р. 22. 
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ные этнокомьюнити образуют социальное пространство дискурса, со 
своими законами и правлами социального взаимодействия, существую-
щее наравне с физическим пространством представленности мигрантов.  

Важным парадоксальным следствием новой мигрантской трансло-
кальности становится то, что производство новых виртуальных транс-
локальностей требует создания новой виртуальной «коммуникативной 
локальности», иными словами, любой тип общения требует простран-
ственной (пусть даже виртуальной) локализации и временной синхрони-
зации участников. Ключевой проблемой пространственно-временной 
организации коммуникаций является достижение такого состояния кон-
такта участников в формате «здесь и сейчас». Оно предполагает сов-
местное времяпрепровождение при наличии компактного пространства 
открытого «своим»-участникам и закрытого «чужим»-неучастникам. 
Достижение эффективной коммуникации всегда предполагает произ-
водство «коммуникативной локальности» – единства времени и места 
общения при наличии закрытости для неучастников (здесь мы использу-
ем превращенный термин Арджуна Аппадураи «производство локаль-
ности», адаптируя его к ситуации коммуникации). 

В малых общностях и группах в традиционных племенных сообще-
ствах локализация общения имеет естественный характер. С усложне-
нием обществ и появлением крупных социальных общностей – этно-
сов, наций, классов, социальных движений – возникает феномен 
транслокальности объединения, требующий «производства коммуни-
кативной локальности», что становится социальной проблемой. С це-
лью достижения межличностного контакта на основе вовлечения и 
солидарности конструируются такие формы «коммуникативной ло-
кальности», как различные специальные мероприятия (special events): 
ритуалы, церемонии, собрания, митинги, форумы. Задачи получения 
идеологического единства целей и виденья порождают виртуальные 
новые площадки дискурса социальных общностей – «публичные аре-
ны» (политические клубы, парламентские представительства, площад-
ки в традиционных СМИ – радио, телевидения, прессы). 

Проблема производства новой превращенной «коммуникативной 
локальности» в ситуации этнической транслокальности является одной 
из самых насущных для любых этнических общностей в ситуации ми-
грации из общества исхода в принимающее сообщество. В традицион-
ных племенных сообществах внутриэтнические коммуникации вы-
страивались через непосредственную пространственно-временную 
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сопряженность «здесь и сейчас». Более высокий уровень организации 
национальной идентичности требовал уже применения опосредован-
ных инструментов организации «здесь и сейчас»-коммуникации. 
С началом процессов переселения народов и миграции, образования 
полиэтнических общностей транслокальность данных объединений 
провоцирует проблему временной синхронизации и организации про-
странственной сопряженности / закрытости в едином этническом про-
странстве групп мигрантов и этнического ядра в обществе исхода. 

Данная проблема решается для мигрантов в принимающем сообще-
стве через «геттоизацию» и сетевую организацию, т.е. создание соци-
ально и пространственно закрытых анклавов на территории принима-
ющего сообщества. Интеграция этнических коммуникаций в диаспору 
(этническую социальную сеть) и поддержание диаспорой контактов с 
исторической родиной с использованием набора традиционных ком-
муникаций позволяет сохранять единое этническое социальное про-
странство. Другой вариант решения для мигранта – это отрешение от 
контекста «здесь и сейчас» с обществом исхода, синхронизация и про-
странственная сопряженность-вхождение с принимающим сообще-
ством в процессе адаптации и аккультурации, при этом проблема 
«двойного отсутствия» мигранта во многом сохраняется. 

Ситуация глобализации и появление платформ социальных медиа и 
социальных сетей меняет возможности этнических мигрантов в плане 
пространственно-временной организации коммуникаций как между 
членами этнической сети-диаспоры в принимающем сообществе, так и 
с родственниками и друзьями в обществе исхода и, наконец, с прини-
мающим сообществом. Появляются возможности организации закры-
тых межличностных коммуникаций с родственниками и друзьями с 
использованием социальных сетей и мессенджеров, открытого / закры-
того этнического дискурса на темы поддержания этнической идентич-
ности и сетевой поддержки с продуцированием социального капитала 
и попыток социально-сетевой адаптации в принимающее сообщество.  

Характеристиками новой «виртуальной коммуникативной локально-
сти» в «виртуальных этнокомьюнити» мигрантов и этнических мень-
шинств являются низкие барьеры для входа / выхода в данную вирту-
альную локальность, возможность произвольного управления режимами 
открытости / закрытости коммуникации с различными партнерами и 
сообществами внутри виртуальной локальности, манипуляция режима-
ми синхронности/асинхронности общения, организация режима откры-
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тости и самопрезентации участников, снижение трансакционных издер-
жек общения, неиерархичность коммуникации и добровольность / нена-
сильственность общения в виртуальной локальности. 

Каким же образом изменение «места и времени встречи» (перенос в 
виртуальность сетей) этносов влияет на их внутренние социальные 
взаимоотношения и внутриэтнический дискурс. Исследования сетевых 
комьюнити показывают, что они максимально облегчают вход / выход 
в свою локальность. Они открывают возможность произвольного 
управления режимами открытости / закрытости коммуникации с раз-
личными партнерами и сообществами внутри виртуальной локально-
сти, когда можно в закрытом режиме переписываться с отдельными 
участниками через лс, делать группу закрытой или открытой, но толь-
ко по приглашению (инвайту) участника. Виртуальные комьюнити 
задают иной тип синхронизации коммуникаций, когда возможен отло-
женный ответ на коммуникативный запрос и каждый пользователь 
присоединяется к электронному дискурсу в удобное для него время 
(квазисинхронность или «продленная синхронизация»). 

Социальные сети предоставляют для участников-юзеров вариант 
самопрезентации через публикацию множества материалов (текстов, 
графики, видео, аудио) в профиле участника, лишь в усеченном виде 
возможный в офлайне. Общение в сетях кратно снижает трансакцион-
ные издержки, характерные для организации офлайн-коммуникаций и 
характеризуется меньшей официальностью, неиерархичностью ком-
муникации, а также добровольностью / ненасильственностью общения 
в виртуальной локальности. Социальные сети представляют собой ин-
ституционально и в статусно-ролевом отношении слабо оформленные 
социальные пространства. Социальные сети также характеризуются 
тем, что пользователь имеет техническую возможность, заложенную в 
функционале различных сетей, регулировать уровни своей доступно-
сти и доступа к персональной информации для различных типов поль-
зователей (вплоть до полной для них недоступности) даже без их явно-
го сетевого уведомления об этом. 

В отношении цифровых диаспор это означает, что, с одной сторо-
ны, участники этнокомьюнити могут оградить свою площадку обще-
ния от чужаков, сделав группу закрытой или доступной только по ин-
вайту. С другой стороны, любой этнический участник группы в случае 
некомфортного психологического климата в группе или потери инте-
реса легко может выйти из нее или сделаться недоступным для других 
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участников коммуникации, что невозможно представить в ситуации 
реальной off-line сетевой коммуникации мигрантов. Подобная «пере-
линковка» места и времени общения этнопредставителей не могут не 
отразиться на характере социальных связей и типе организации дис-
курса идентичности. 

Условно говоря, новое виртуальное место общения неизбежно ме-
няет характер общения и его тематику, что и требует исследователь-
ского внимания. Смена коммуникативной локальности приводит к 
смене отношений и дискурса. Применительно к ситуации виртуальных 
этнокомьюнити мигрантов это новое социальное пространство комму-
никативной локальности создает такие новые фреймы, как принци-
пы / условия вступления и поддержания коммуникации. В их числе: 

1) добровольность входа / выхода (что труднопредставимо относи-
тельно пространственных «гетто»-анклавов мигрантов) и, более того, 
анонимность присутствия; 

2) ненасильственность коммуникативного взаимодействия (хотя и в 
виртуальные группы и дискурс мигрантов может проникать «язык» 
вражды», например, со стороны скинхедов, но подобный троллинг 
обычно легко пресекается модераторами виртуальных этнических 
комьюнити); 

3) возможность «параллельного присутствия» и коммуникации в 
нескольких «параллельных» социальных виртуальных коммуникатив-
ных пространствах и форматах или, другими словами, наличие не-
скольких контуров вовлеченности (в частности, приватная коммуни-
кация в мессенджере, полупубличная коммуникация в сети или чате, 
беседе; это часто позволяет мигранту незримо присутствовать в ком-
муникациях с близкими людьми в обществе исхода); 

4) квазисинхронность виртуальной коммуникации (вы одновремен-
но и участвуете и не участвуете в конкретном диалоге в мессенджере 
или дискуссии в группе / паблике, стратегически выбирая момент 
feedback’а с партнером(ами); 

5) виртуальное пространство социальных сетей чрезвычайно ком-
фортно и адаптировано для самопрезентации участников коммуника-
ции и представляет собой место драматургического перформанса, в 
том числе этнической идентичности (о чем более подробно мы будем 
говорить во второй главе); 

6) социальные сети также чрезвычайно комфортны и адаптированы 
для управления уровнем доступа в свои пространства / локальности, 
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позволяя мигрантам приватно общаться в закрытом режиме в чатах и 
мессенджерах с близкими людьми и родственниками, в рамках полу-
публичной коммуникации делать группу / паблик закрытой или от-
крытой для общения с этническими соплеменниками (но только, 
например, по инвайту другого участника); 

7) деиерахизация виртуальной локальности и отсутствие статусно-
ролевой дистанции в данном сетевом пространстве между участника-
ми сетевого дискурса (виртуальное сетевое общение характеризует 
выход из ролевых статусов в пространство частичного «панибратства» 
в отличие от официальных публичных коммуникаций). 

В целом следует отметить, что виртуальная коммуникативная ло-
кальность, создаваемая социальными сетями, обладает преимущества-
ми сравнительно большего комфорта и адаптированности как под при-
ватное, так и под полупубличное общение мигрантов из цифровых 
диаспор, однако проигрывает реальному пространству в отношении 
уровня внимания, эмоционального вовлечения и «эффекта присут-
ствия» участников коммуникации. 

 
Социальная сеть как тип полупубличного  
воспроизводящего этнического дискурса 

 
Перенос этноформирующего дискурса в отношении мигрантов от 

больших продуцирующих околовластных институций и публичных 
жанров коммуникации (образовательных нарративов, пропаганды, ре-
кламы, массовых ритуалов) к «лидерам мнений» (e-influencers) в элек-
тронной среде и жанрам социально-сетевого характера (блоги, обще-
ние в чатах и на форумах, мемы, коллажи, цитаты, визуализации, ин-
фографика и др.) меняет не только сам способ доставки этнопосланий, 
но и содержание этноформирующих месседжей и тип предлагаемой 
этнической идентичности. Очевидно, что сообщества мигрантов и до 
появления Интернета предлагали свою «сетевую» версию этнической 
идентичности. Но развитие сетевых платформ и, как следствие, циф-
ровых диаспор мигрантов, сделало данный процесс более прозрачным, 
последовательным и логичным, а также доступным исследовательско-
му наблюдению. К тому же более эффективным благодаря большому 
арсеналу инструментальных графических, аудио- и видеосредств, ко-
торые оказываются в распоряжении у рядового пользователя-мигранта 
или модератора группы / паблика в социальной сети. Подобное, в тер-
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минологии основателя «социологии повседневности» И. Гофмана, 
«сценическое оборудование» социальных платформ позволяет активи-
стам и «лидерам мнений» цифровых диаспор конструировать вирту-
альные сценические перформансы, в ходе которых электронной ауди-
тории навязываются определенные образы этничности. 

Каковы же характеристики данной новой этнической социально-
сетевой дискурсивности и чем она отличается от дискурса нации / эт-
носа, транслируемого национальными государствами? Важным при-
знаком является смена модуса коммуникации с публичного общедо-
ступного на полупубличный с ограничением доступа только для изна-
чально позитивно настроенной аудитории знакомых, этнической диас-
поры. В англоязычной литературе по виртуальным межличностным 
коммуникациям понятие полупубличных (semi-public) коммуникаций 
использует исследовательница виртуальных коммуникаций Мойра 
Берк1. В частности, она относит к полупубличным коммуникациям на 
Facebook комментарии, лайки, посты на стенах, которые видны другим 
пользователям и направлены на увеличение силы социальной связи.  

Подобная смена модуса коммуникаций с публичного на полупуб-
личный имеет ряд далеко идущих последствий для самой организации 
этноформирующего дискурса. Полупубличные коммуникации импли-
цируют другой, нежели в случае с институционально-форма-
лизованным, тип коммуникативных отношений. Для него характерины 
совершенно другая жанровая стилистика, тональность и статусно-
ролевые коммуникативные диспозиции, сильно отличающиеся от от-
ношений, жанровой стилистики и ролевого набора публичных соци-
ально-институциональных коммуникаций.  

Здесь нам необходимо дать краткую характеристику самому типу 
полупубличных коммуникаций безотносительно к ситуации цифровой 
диаспоры. Понятие полупубличных (semi-public) коммуникаций, под-
разумевает общение, парадоксально сочетающее в себе характеристи-
ки приватной интимной и публичной открытой интеракции. Параметр 
публичности коммуникаций предполагает определенное взаимодопол-
нение двух измерений коммуникации – степени открытости простран-
ства общения и характера тональности / тематики общения. В отноше-

                                                             
1 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Net-
work Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute 
School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, 
p. 60. 
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нии полупубличных коммуникаций предполагается, что в измерении 
пространства круг участников достаточно широк, но, в отличие от си-
туации публичной открытой коммуникации, в ней не может участво-
вать любой желающий, а только определенный круг людей-«френдов» 
(по аналогии с «кругами» google+), заранее позитивно настроенный и 
находящийся в контексте ведущегося дискурса. Это естественная ком-
муникативная ситуация полуоткрытости для виртуальной сети ми-
грантов, где участники объединены определенной этнической соли-
дарностью и, порою, сплачивающими их явными негативными стерео-
типами и установками со стороны отдельных представителей прини-
мающего сообщества.  

В отношении особенностей стилистики общения полупубличные 
коммуникации характеризует, с одной стороны, неофициальность, выход 
из ролевых статусов в пространство частичного «панибратства» (в отли-
чие от официальных публичных, особенно профессионально-деловых 
коммуникаций), с другой стороны, элиминация установки на полную 
приватность и интимность в круге обсуждаемых тем и тональности обще-
ния. В виртуальном дискурсе мигрантов на смену официальному дискур-
су национальной государственности также приходит «панибратство» и 
солидарность людей, объединенных общей участью мигранта. 

Американский социолог И. Гофман, основатель подхода «социоло-
гии повседневности», в своих поздних работах анализирует с помо-
щью концептуального ряда понятий, образующих в его ментальной 
схеме «порядок интеракции»1, прежде всего, как раз ситуации полу-
публичного (semi-public) общения (например, с приятелями, знакомы-
ми, случайными попутчиками, участниками светской вечеринки), 
находящиеся в пограничном пространстве между форматами межлич-
ностного близкого общения (сильные связи, в терминологии М. Гра-
новеттера2) и публичной официально регламентированной коммуни-

                                                             
1 Далее мы опираемся в нашем анализе и транспонировании гофмановских 
понятий на чрезвычайно полный исчерпывающий анализ понятийного аппара-
та концепции «порядка интеракции» (насколько в применении к И. Гофману с 
метафоричностью его языка вообще возможно говорить о цельном и логичном 
концептуальном аппарате) дан в статье Г.С. Батыгина «Континуум фреймов: 
драматургический реализм Ирвинга Гофмана» // Вестник РУДН. Сер. Социо-
логия. 2001. № 2. С. 5–24. 
2 Granovetter M.S. 1973. The Strength of Weak Ties.The American Journal of Soci-
ology. 78 (6): pp. 1360–1380. 
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кацией, протекающей в институционально оформленных социальных 
пространствах.  

Полупубличное общение инкорпорирует в себя ярко выраженный 
компонент драматургического перформанса, самопрезентации с целью 
произвести впечатление. Это обусловлено тем, что участники ситуа-
ции не состоят в близких межличностных отношениях (предполагаю-
щих большую транспарентность друг для друга, отсутствие скрытого 
«второго плана» и «закулисья») и, одновременно, не столь регламен-
тированы в своем поведении, как в случае публичного официально-
институциализированного общения, когда личностные характеристики 
исполняющего социальную роль не имеют значения. 

 Еще одной ключевой особенностью данного типа коммуникации 
является нацеленность на достижение «солидарного доверия» (trust), 
поскольку изначально в подобных ситуациях риска и неопределенно-
сти взаимодействия с малознакомыми или незнакомыми людьми оно 
отсутствует и требует постоянного воспроизводства. Два указанных 
принципа полупубличного типа коммуникации – драматургический 
перформанс и интенция на достижение доверия – диктуют логическую 
организацию режима коммуникации и виртуальных этнокомьюнити 
мигрантов с акцентом на самопрезентацию и поддержание траста. 

Менее определяемыми драматической установкой, но по-своему 
важными в плане организации полупубличного общения являются 
также активно используемые И. Гофманом и логически связанные 
между собой понятия «вовлеченность» (involvement) и «доступность» 
(accessibility), характеризующие полупубличные коммуникации. Гоф-
ман говорит о наличии нескольких «контуров вовлеченности» (как 
«деликатного равновесия» между чрезмерной односторонней вовле-
ченностью и самоконтролем) при участии в любой ситуации и ранжи-
ровании доминантной и дополнительных вовлеченностей участниками 
общения.  

Следует отметить, что в рамках публичного государственного 
националистического дискурса вовлеченность и доступность аудито-
рии не является столь существенной коммуникативной проблемой, как 
в варианте мигрантского дискурса. Как правило, она обеспечивается 
институциональным ресурсом (например, в случае участия в патрио-
тических ритуалах или получения образования в школе) или невоз-
можностью избегания (как при контакте с вещанием традиционных 
медиа). В ситуации сетевой полупубличной коммуникации, в том чис-
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ле в цифровых диаспорах, вовлеченность и доступность превращаются 
в коммуникативную проблему. 

Ситуация социально-сетевого общения характеризуется тем, что 
порою невозможно определить уровень вовлеченности партнера по 
общению в силу его физической непредставленности и участия в не-
скольких различных виртуальных диа- или полилогах («беседах») од-
новременно. Современные люди с высоким уровнем цифровой компе-
тентности, о чем мы уже писали выше, все больше характеризуются 
установкой на многозадачность, квазисинхронизацию виртуальных 
коммуникаций (т.е. одновременное соприсутствие в нескольких вирту-
альных коммуникациях одновременно, при низкой вовлеченности в 
каждой из них в отдельности) и осознанным менеджментом уровня 
вовлеченности за счет выбора форматов общения (встреча в офлайне, 
голосовое общение по телефону, обмен сообщениями в мессенджерах, 
асинхронное общение в социальных сетях, обмен эмотиконами).  

Уровень вовлеченности из данности офлайн-общения, особенно в 
ситуации институционального принуждения, в рамках социально-
сетевого общения превращается в проблему, требующую для своего 
решения специальных усилий. Так, сравнительно недавно возникло 
целое профессиональное направление деятельности в рамках SMM – 
комьюнити-менеджмент и проводятся регулярные замеры уровня SMA 
(social media activity).  

То же самое можно сказать и в отношении аудитории подписчиков 
виртуальных этнокомьюнити, она не является гарантированной. Если 
модераторы этнических групп и пабликов не прилагают специальных 
усилий и не используют специальных приемов по комьюнити-
менеджменту и наполнению площадок вовлекающим контентом, они 
могут лишиться подписчиков, а сеть – распасться. 

В пространстве социальных сетей доступность для общения как не-
кий информационный маркер можно аналитически различать в трех 
измерениях: 1) как синхронное присутствие в сети и, соответственно, 
способность к контакту в данный момент времени (в некоторых сетях, 
например, во ВКонтакте, и в большинстве мессенджеров подобное 
синхронное присутствие потенциального партнера по коммуникации 
маркируется определенными иконками); 2) как взаимное принятие во 
«френды», что облегчает возможность ситуативного вступления в кон-
такт и означает более высокий уровень доступности друг для друга в 
виртуальном общении (как отмечают респонденты, участвовавшие в 
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наших исследованиях, наличие номинации в качестве «френда» сильно 
облегчает первый контакт, и многие пользователи, чтобы завязать кон-
такт, сначала посылают приглашение о «дружбе»); 3) обмен различно-
го рода виртуальными знаками внимания (лайками, эмотиконами, 
«подмигиваниями») как способ «постучаться» и предложить начало 
актуального виртуального контакта. Социальные сети также характе-
ризуются тем, что пользователь имеет техническую возможность, за-
ложенную в функционале различных сетей, регулировать уровни своей 
доступности и доступа к персональной информации для различных 
типов пользователей (вплоть до полной для них недоступности) даже 
без их явного сетевого уведомления об этом.  

Доступность для мигрантов участия в цифровых диаспорах также 
градуирована по отношению к различным партнерам и времени обще-
ния и производна от их сознательного решения с применением с их 
стороны инструментов регулирования доступа к аккаунту, участию в 
группах, чатах, «беседах», принятия во «френды», использования эмо-
тиконов. 

Меняются и формы одобрения / неодобрения со стороны аудитории 
этнических месседжей: теперь сила и влияние виртуального проповед-
ника этичности или религиозности может измеряться количеством 
фолловеров, одобрение этнических постов или мемов может выра-
жаться в количестве лайков или репостов, этнофобия и интолерант-
ность – трансформироваться в троллинг. 

Выше мы описали, как изменяется в сетевом пространстве компо-
нент драматургического перформанса, вовлечения и возможности 
вступления в контакт или вежливого игнорирования, в том числе в 
отношении цифровых диаспор. Теперь обратимся к виртуальным 
трансформациям такой чрезвычайно важной для организации вирту-
ального мигрантского дискурса на социальных платформах особенно-
сти межличностной коммуникации в формате слабых связей, как наце-
ленность на достижение «солидарного доверия» (trust). Как в свое 
время проницательно отметил в своем анализе понятийной «сетки» 
социологии повседневности И. Гофмана, описывающей организацию 
«порядка коммуникации», Г.С. Батыгин, «Гофман обратил внимание 
на различие в общении знакомых и незнакомых людей и продемон-
стрировал типичные “мостики”, которые сооружаются при установ-
лении (конституировании) межличностного взаимодействия. Общение 
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знакомых ориентировано на воспроизводство “близости”, а общение 
незнакомых – на воспроизводство “доверия”»1. 

Преодоление недоверия и ситуации неопределенности ожиданий в 
офлайн полупубличном общении, согласно И. Гофману, достигается 
через применение процедур крепления (anchoring) фреймов или рути-
низацию повседневного опыта2. Как пишет Г.С. Батыгин, «люди при-
вычно опознают, что есть что и кто есть кто, благодаря следующим 
“креплениям”: заключению в скобки (bracketing devices), ролям (roles), 
преемственности ресурса (resourse continuity), несвязанности 
(unconnectedness) и общепринятому представлению о человеке (what 
we are all like)»3. 

Одним из ключевых инструментов «крепления» фреймов примени-
тельно к ситуации социально-сетевого общения выступает персональный 
аккаунт пользователя, обычно авторизованный через номер телефона или 
электронной почты. В терминологии И. Гофмана, он дает возможность 
получить «общепринятое представление о человеке» через знакомство с 
наполнением аккаунта и анализ его архива-наполнения публичной стены. 
Для включения другого человека в цифровую диаспору и инициации 
коммуникации с ним на этнические темы анализ персонального аккаунта 
играет определяющую роль. Ведь именно через него можно идентифици-
ровать этничность и определить ситуацию миграции, выявить общих вир-
туальных и реальных знакомых и друзей.  

Однако это не единственная гарантия доверия в виртуальном об-
щении. Применительно к сетевому пространству могут быть использо-
ваны другие понятия-«крепления» Гофмана. В частности, понятие «за-
ключения в скобки» и коммуникативные «роли» так же, как и в off-
line, в электронном пространстве общения способствуют определению 
ситуации и направлению потока коммуникации. В качестве внешнего 
«заключения в скобки» в ситуации виртуального общения мигрантов 
можно рассматривать сами типы платформ или содержательные типы 
пабликов в сетях, которые задают форматы общения, выделяя их 
«скобками» из общего потока коммуникаций (например, группы, по-

                                                             
1 Батыгин Г.С. Континуум фреймов: драматургический реализм Ирвинга Гоф-
мана // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2001. № 2. С. 23. 
2 Goffman E. Frame analysis: An essay in the organization of experience. New 
York : Harper and Row, 1974. P. 247–251. 
3 Батыгин Г.С. Континуум фреймов: драматургический реализм Ирвинга Гоф-
мана // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2001. № 2. С. 20. 
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священные поиску работы для соплеменников, культуре и традициям 
этноса, современной этнической поп-эстраде и т.п.). В качестве внут-
ренних скобок, предваряющих или заканчивающих общение, в самих 
дискурсивных сетевых практиках выступают обычно «лайки», эмоти-
коны или выражения типа «OK», означающие дефицит времени у со-
беседника и неготовность продолжать беседу. 

«Примеривание» участниками социально-сетевого общения ком-
муникативных ролей «френда», «фолловера», «тролля» или религиоз-
ного проповедника, этнического собрата (сестры) также вносит опре-
деленность в организацию сетевых коммуникаций и способствует из-
беганию коммуникативных рисков. Гофмановская «преемственность 
ресурса» как способ «заякоривания» ситуации общения, как нам пред-
ставляется, применительно к социально-сетевому пространству может 
быть проинтерпретирована, прежде всего, как архивируемость всех 
социально-сетевых событий и коммуникаций и возможность обраще-
ния к данным архивам. Подобная принципиальная необратимость всех 
действий в сети, с одной стороны, не позволяет начать общение «с 
чистого листа», но, с другой стороны, дает возможность сильно сни-
зить его риски, поскольку мы всегда можем провести мониторинг ар-
хивов общения тех или иных лиц или сетевых проектов. 

Важно отметить, что в рамках сетевого полупубличного дискурса в 
цифровых диаспорах мигрантов меняется, по сравнению с публичным 
институционально организованным национальным дискурсом, стили-
стика и тональность этнопосланий. Теперь по жанру это скорее не 
длинные, структурированные речи политиков и общественных деяте-
лей или большие патриотические нарративы, а короткий жанр тексто-
во-графической коммуникации: фотожабы, мемы, гифки, афоризмы, 
визуализированные цитаты, короткие видеоролики, убеждающая ин-
фографика, где серьезная информация всегда подается в игровой, раз-
влекательной, вовлекающей форме. Тональность общения характери-
зуется закономерным для данной коммуникативной среды снижением 
уровня патетики, серьезности и, одновременно, сокращением дистан-
ции между коммуникатором и аудиторией. Отношения между модера-
торами и участниками этнокомьюнити носят «панибратский» характер 
с маскировкой имеющейся социальной дистанции, а сам дискурс – 
отчасти бытовой, отчасти развлекательный характер. Отсутствие соци-
альной дистанции в общении характерно, прежде всего, для близких 
межличностных отношений (любви, дружбы, родства). 
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Сетевые виртуальные отношения в рамках полупубличной комму-
никации довольно часто можно охарактеризовать как «квазиблизкие», 
что справедливо и в отношении виртуальных этнокомьюнити. Концепт 
«квазиблизких» отношений (в соответствии со значением приставки 
«квази» как некоей имитации) используется нами для объяснения фе-
номена номинации в сетевом пространстве одного типа отношений 
(слабые связи) – совершенно другим (сильные связи). Когда, напри-
мер, знакомый или приятель, товарищ в сетевой коммуникации номи-
нируется как «френд», партнер(ша) по общению в сетях гендерных 
знакомств обозначается как «поклонник(ца)», подписчик в Twitter – 
как «фолловер», фанат и т.п.). Так, в ситуации виртуального общения 
мигрантов в дискурсе этнокомьюнити довольно часто применяются 
номинации этнических соплеменников как «братьев» и «сестер», этни-
ческих «родственников» или как минимум «друзей», культивируются 
квазиблизкие, «родственные» установки общения на основе этниче-
ской солидарности. 

Причина данного феномена намеренной «ошибочной номинации» в 
сетевом пространстве нам видится в легкости поддержания фоновой 
вовлеченности в сетевые отношения, низких эмоционально-личност-
ных издержках, что создает иллюзию «сердечности» отношений и их 
близости без тех обязательств, которых требуют реальные внесетевые 
близкие отношения любви, дружбы и родства. В этом смысле подоб-
ная квазиблизость возникает как некая абберация проводящей комму-
никативной среды и легко рассеивается при реальном офлайн-
общении, когда сетевой «френд» может не поздороваться с вами на 
улице при встрече. 

В этом отношении различия между онлайн- и офлайн-сетями ми-
грантов наиболее существенны: реальные сети мигрантов требуют и 
гарантируют не только психологическую, но и материальную, эконо-
мическую, физическую и прочую поддержку. А в виртуальных этно-
комьюнити подобная поддержка не требуема и не гарантируема (хотя 
и может оказываться в отдельных случаях на добровольной основе, но 
не как обязательство). 

 
Социальная сеть как квазиинститут и логика  

виртуализации социального капитала 
 

Концепт «социальных сетей» в современной социологии имеет ду-
алистическую интерпретацию. Действующей и вполне актуальной 



70 

остается интерпретация «социальных сетей» как варианта off-line го-
ризонтальных социальных связей, применяемых для коллаборативных 
действий и приводящих к аккомодации социального капитала. В рам-
ках анализа интернет-коммуникаций под «социальными сетями» по-
нимаются виртуальные коммуникации на платформе социальных ме-
диа, предполагающие обязательный выход в онлайн-пространство. 
Такое смешение словоупотребления не носит случайный характер, 
поскольку при всех различиях в технологическом обеспечении взаи-
модействия в обоих случаях можно говорить об определенной гомоло-
гичности данных типов организации коммуникаций. 

Ситуация объединения мигрантов в социальные сети взаимодей-
ствия и поддержки нашла свое теоретическое осмысление, прежде все-
го, в рамках американской социологической традиции XX столетия, по 
всей видимости, в силу того, что волны миграции «накрыли» США 
несколько раньше, чем Европу. Блестящий анализ концепций, описы-
вающих роли и функции социальных сетей для мигрантов, представлен 
М.А. Сафоновой в статье «Концепции функционирования мигрантских 
сообществ в американской социологии»1. Как отмечает исследователь-
ница, именно представители Чикагской школы социологии во главе с Р. 
Парком обратили внимание на то, что мигрант в принимающем сообще-
стве существует не изолированно от других, а входит в мигрантское 
сообщество и живет в специфическом социально-экологическом ареале 
(«жизненном мире»). Это сообщество помогает создавать и накапливать 
ресурсы, необходимые для успешной адаптации, но взамен требует со-
блюдения определенных правил взаимодействия2. 

Р. Парк вместе со своими последователями интерпретирует далее 
мигрантское сообщество, прежде всего, как собрание институтов, ор-
ганизующих жизнь и досуг его членов (кофейни, газеты, церкви, фут-
больные клубы болельщиков). Исследователь отмечает, что эффектив-
ность институтов сообщества измеряется умением организовать сво-
бодное время своих участников (досуг и религиозные практики). Как 
дополнительное условие для интеграции разрозненных мигрантов в 
эффективное этническое сообщество требуется социальное давление 
извне со стороны принимающего сообщества, основанное на расовых, 

                                                             
1 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
2 Там же. С. 108. 
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этнических или религиозных предубеждениях1. Таким образом, силь-
ная консолидация мигрантских сообществ – это результат внутреннего 
отторжения со стороны принимающего сообщества. 

Последователи Р. Парка, исследователи У. Томас и Ф. Знанецкий 
обосновали тезис о том, что для объяснения функционирования сообще-
ства важно принимать во внимание интенцию мигрантов транспланти-
ровать социальную «ткань» (нормативные образцы, поведенческий код, 
статусную систему) родительского общества в сообщество принимаю-
щее, насколько это возможно. Еще одним важным объяснительным 
принципом мигрантского поведения служит потребность сохранения 
статуса как в принимающем обществе, так и в отправляющем2. 

Резюмируя, М.А. Сафонова перечисляет все те бенефиции, которые 
мигрант получает от участия в этническом сообществе, что и заставля-
ет его проявлять сильную солидарность и участие в нем: «Эффектив-
ное сообщество мигрантов обеспечивает необходимое для жизни с 
точки зрения чикагцев первичное социальное оборудование, перечень 
которого сформулирован Уильямом Томасом и неоднократно цитиро-
вался его коллегами и студентами»3. Сообщество может дать мигранту 
доступ к жилью и работе, т.е. обеспечить чувство относительной без-
опасности; создать группу, которая производит приемлемый для него 
статус, признание и персональные контакты; организовать свободное 
время. Сообщество, помимо прочего, наделяет мигранта набором по-
следовательных и связных определений ситуаций, а также соответ-
ствующих этим определениям правил поведения, поскольку ряд преж-
них, вывезенных из страны эмиграции, перестал быть релевантным. 
В терминах представителей чикагской школы, «сообщество обеспечи-
вает мигранту социальный мир, где он живет»4. 

Подчеркнем важное для нас следующее положение, поскольку оно 
в еще большей мере будет относиться к виртуальным комьюнити в 
интернет-сетях: социальные сети-сообщества мигрантов, при всем 

                                                             
1 Парк Р.Э. Организация сообщества и романтический характер // Социологи-
ческое обозрение. 2002. Т. 2, № 3. С. 13–18. 
2 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
3 Thomas W.I., Park R.E., Miller H.A. Old world traits transplanted. Montclair, NJ : 
Patterson Smith, 1971. Р. 25–30. 
4 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
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сходстве с легально закрепленными институтами принимающего со-
общества, носят характер «квазиинститутов». Это обусловливается 
тем, что они не институционализированы в структуру принимающего 
сообщества, их функционирование не кодифицировано и не легализо-
вано и в любой момент может быть подвергнуто рестрикции (ограни-
чениям). Подобного рода «неформальность», недостаток легальности и 
институционального закрепления функционирования являются суще-
ственной характеристикой мигрантских «квазиинститутов». 

 Важной особенностью поведения мигрантских сообществ является 
то, что они ищут «экологические ниши», не колонизированные мест-
ными жителям в силу ряда причин, главными из которых являются 
низкая доходность и непрестижность определенных видов деятельно-
сти. Американские исследователи называют подобного рода рынки и 
ниши «интерстициальными» (разломы, расселины, изломы, разрывы в 
социальной «ткани» принимающего сообщества)1.  

С 1990-х гг. в объяснении того, почему мигрантские сообщества 
сохраняются, а не растворяются путем ассимиляции в принимающем 
сообществе, социологами начинает использоваться концепция соци-
ального капитала. Дж. Коулмен один из первых пытается описать ме-
ханизмы циркуляции социального капитала в мигрантских сообще-
ствах2. Он определяет социальный капитал как некоторые элементы 
социальной структуры, которые акторы используют с целью получе-
ния различных прибылей, причем не только монетарного характера. 
Социальный капитал, согласно Коулмэну, может принимать следую-
щие формы: 1) обязательства и ожидания, 2) информационные каналы, 
3) нормы3. В качестве дополнительного условия выступает герметич-
ность («closure») социальных отношений агентов, иначе накопленный 
социальный капитал может просто раствориться в анонимном прини-
мающем сообществе. 

Исследователь А. Портес, развивая концепцию социального капи-
тала применительно к мигрантским сообществам, обращает внимание 
на то, что обмены, в которые вовлечен социальный капитал, характе-

                                                             
1 Aldrich H.E., Waldinger R. Ethnicity and Entrepreneurship // Annual Review of 
Sociology. 1990. Vol. 16. P. 111–135. 
2 Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // The American Jour-
nal of Sociology. 1988. Vol. 94. P. 95–120. 
3 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 111–112. 
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ризуются неточными а) обязательствами и б) временными горизонта-
ми1. Для более структурированного анализа ситуации циркуляции со-
циального капитала в мигранстких сообществах А. Портес выделяет: 
агентов действия (обладателей капитала); элементы структуры, гаран-
тирующие выполнение обязательств (источник социального капитала); 
ресурсы, к которым получают доступ с помощью использования соци-
ального капитала, и сам социальный капитал. Социальный капитал он 
переопределяет как коллективные ожидания, влияющие на индивиду-
альное поведение. В определенных обстоятельствах ожидания могут 
быть использованы как ресурс2. Через подобную структуру обмен 
между мигрантами на основе неточных обязательств приобретает 
«добровольно-принудительный» характер. Источником социального 
капитала А. Портес называет ситуативную ограниченную солидар-
ность (bounded solidarity), возникающую из внешне неблагоприятных 
социальных условий и обеспеченное доверие («enforceable trust»), ко-
торое основано на мотивации к нормативному поведению участников 
обменов в ожидании выгод в долгосрочной перспективе3. Как отмечает 
М.А. Сафонова, «социальный капитал появляется в таких сообще-
ствах, как побочный продукт организованного контроля»4. 

Анализ американским исследователем-экономистом Дугласом 
Месси сетей мигрантов в плане динамичной статусной дифференциа-
ции также релевантен нашему исследованию5. Так, Д. Месси опреде-
ляет миграцию как динамичный селективный процесс, который ини-
циируют представители средних слоев общества, относительно обра-
зованные, мотивированные и обладающие полезной квалификацией, а 
затем подхватывают менее социально успешные, в результате чего 
диаспора стратифицируется, в том числе и по временным «волнам» 
миграции. Инфраструктура этносообщества создается высокостатус-

                                                             
1 Portes A., Sensenbrenner J. Embededness and Immigration: Notes on Social Determi-
nants of Economic Action // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. P. 1323. 
2 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 112. 
3 Portes A., Sensenbrenner J. Embededness and Immigration: Notes on Social Determi-
nants of Economic Action // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. P. 1325. 
4 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в 
американской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 114. 
5 Massey D.S. еt al. Theories of international migration: a review and appraisal // 
Population and development review. 1993. Vol. 19 (3). P. 431–466. 
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ными «пионерами» процесса миграции. Д. Месси также указывает на 
превращение межличностных связей и сетей отношений дружбы и 
родства с отбывшими в эмиграцию в социальный капитал для отъез-
жающих мигрантов1. Стоит ли говорить, что появление виртуальных 
социальных платформ и социальных сообществ, которые превращают 
связи родства и дружбы в наглядный граф отношений и минимизиру-
ют издержки трансакций, разделенных территориальными границами, 
сильно упрощает доступ для потенциальных и только переселившихся 
мигрантов к подобному социальному капиталу. 

Следует теперь определить те эвристические возможности анализа, 
которые открывает экстраполяция объяснительного комплекса кон-
цептов, использовавшихся представителями американской социологи-
ческой школы изучения сообществ мигрантов. Теоретический ком-
плекс концептов сообщества как «квазиинститута», социального дав-
ления как причины герметичности и интерстициального модуса суще-
ствования, эффективной организации свободного времени, аккомода-
ции социального капитала за счет ограниченной солидарности и обес-
печенного доверия, хотя и с оговорками и адаптацией, но без труда, 
может быть перенесен на анализ функционирования «виртуальных 
этнокомьюнити», или «цифровых диаспор» мигрантов. Одними из 
главных причин образования, так же как и в офлайн, виртуальных 
групп на платформе социальных сетей именно по этническому призна-
ку являются скрытая или явная ксенофобия и ситуация отчужденных 
контактов с представителями принимающего сообщества. Именно со-
циальное давление и скрытая конфронтация заставляют мигрантов 
объединяться по этническому признаку. 

Виртуальным группам мигрантов на платформах социальных сетей 
присуща герметичность в диапазоне от предпочтительного общения с 
соотечественниками до закрытого характера группы только для «сво-
их» при минимальной публичности. Чем меньше группа испытывает 
этническое давление, тем меньше по количеству групп и участников 
она представлена на сетевых платформах и тем менее «герметична» и 
ограничена в выборе партнеров для общения и членства в группе по 
этническим признакам. Размещение этнических групп на платформах 
социальных сетей имеет, на наш взгляд, ярко выраженный «интерсти-

                                                             
1 Massey D.S. et al. Worlds in Motion. Understanding International Migration at the 
End of the Millenium. Oxford : Clarendon Press, 2005. Р. 294. 
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циальный» характер: создание виртуальных этнокомьюнити на плат-
формах социальных сетей не требует таких инвестиций денег и време-
ни, как, например, создание специализированных порталов или сайтов.  

Мигрантам с их назревшими проблемами адаптации и аккультура-
ции в новом для них принимающем сообществе, к сожалению, «зака-
зан» путь для ведения дискуссий на других публичных площадках 
российских СМИ (в печатных изданиях, на радио, телевидении). Здесь 
характерна ситуация полного «отсутствия» и «дезактуализации» (в 
отличие от стран Европы, где проблема миграции активно обсуждает-
ся в СМИ в различных контекстах) их в информационной повестке 
СМИ, за исключением, в случае России, криминальной хроники. Та-
ким образом, платформы социальных медиа оказываются чуть ли не 
единственной «интерстициальной» нишей, где мигранты могут вести 
относительно публичный дискурс, связанный с вопросами миграции и 
адаптации. 

Концепт этнической группы-сети как «квазиинститута» позволяет 
провести комплексный анализ всей системы функций, особенно по 
организации досуга мигрантов и бенефиций, которые получают члены 
«виртуальных этнокомьюнити» от участия в них. Исследовательски 
значимым является наблюдение попытки со стороны мигрантов 
«трансплантации» нормативных образцов, поведенческого кода и ста-
тусной системы (в частности, религиозных и традиционалистских) 
родительских сообществ исхода в принимающее сообщество. Посты, 
коллажи, цитаты и назидательные сообщения в социальных виртуаль-
ных этнокомьюнити часто выступают инструментами такого переноса, 
при этом «трансплантация» совершенно не обязательно бывает удач-
ной. Часто новое принимающее сообщество и изменившиеся мигранты 
«отторгают» уже неподходящую им «чуждую ткань» нормативных 
требований и традиций общества исхода. 

Потребность в поддержании статуса, не только в принимающем со-
обществе, но и в сообществе исхода, подмеченная социологами в со-
циальных сетях, часто принимает формы виртуальной самопрезента-
ции с использованием предметов престижного потребления и «селфи» 
в дорогостоящих местах отдыха и рекреативного сервиса. 

Наконец, концепция социального капитала позволяет объяснять 
стремление к объединению мигрантов в виртуальные этнокомьюнити 
теми бенефициями, как монетарного, так и информационного и эмо-
ционально-психологического характера, которые они приобретают в 
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результате членства в виртуальных группах. Социальный капитал 
применительно к социальным сетям можно трактовать как виртуаль-
ную социальную инфраструктуру, позволяющую мигранту – члену 
сообщества получать различные прибыли. Например, в форме полез-
ных связей и взаимных обязательств, прагматически важной информа-
ции и новостей с родины, эмоционально-психологического подкреп-
ляющего общения, возможностей завязывания контактов в офлайн. 
Социальный капитал виртуальных этносообществ так же, как и в ситу-
ации офлайн, формируется на ограниченной солидарности и обеспе-
ченном доверии соплеменников. Солидарность, как мы уже писали 
выше, производна от негативного давления принимающего сообще-
ства, а доверие обеспечивается историей виртуальных контактов и 
связями пользователя в Интернете, а также характером самопрезента-
ции в его личном аккаунте. 

Более подробно перенос мигрантами части этнической солидарно-
сти и сетевых этнических взаимодействий в виртуальное пространство 
социальных сетей и характер функционирования подобных «квазиин-
ститутов» мы рассмотрим в пятой главе нашей монографии. 
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Глава 2. СЕТЕВАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ  
CАМОПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СПОСОБ  
ЭТНИЧЕСКОГО ПЕРФОРМАНСА  

 
2.1. Трансформация режима этнической самопрезентации  

в Сети: новая коммуникативная инфраструктура  
и новые социальные практики 

 
Виртуальное общение между этническими соплеменниками (не 

близкими друзьями и родственниками) в социальных группах / пабли-
ках можно рассматривать как полупубличное общение в группе людей, 
объединенных слабыми социальными связями. Ниже мы постараемся 
подвести частный случай этнической самопрезентации в этнических 
виртуальных этнокомьюнити под общие закономерности самоподачи в 
социальных сетях. Это позволит получить концептуальный инстру-
ментарий анализа самопрезентации этнической идентичности в соци-
альных сетях. 

Для этих целей воспользуемся концептуальным подходом «социоло-
гии повседневности» И. Гофмана, где одним из базовых понятий явлется 
«перформанс». Он рассматривает его как «структуру (arrangement), кото-
рая превращает индивида в сценического исполнителя, который, в свою 
очередь, является объектом наблюдения со стороны людей, образующих 
“аудиторию”, и этот исполнитель может разглядываться ими вдоль и 
поперек и действительно разглядывается без какого-либо риска обиды, 
поскольку сами его действия предназначены для разглядывания»1. Как 
отмечает в своем анализе гофмановской концепции Г.С. Батыгин, «чтобы 
исполнения были успешными, индивид должен поддерживать в активном 
состоянии “фронт” с соответствующим сценическим оснащением (stage 
props) – например, возвышение для выступающего с речью адвоката или 
белый халат врача, иметь подходящее для ситуации выражение лица, об-
наруживать ролевые установки…»2. 

                                                             
1 Goffman E. Frame analysis: An essay in the organization of experience. New 
York : Harper and Row, 1974. P. 124. 
2 Батыгин Г.С. Континуум фреймов: драматургический реализм Ирвинга Гоф-
мана // Вестник РУДН. Сер. Социология. 2001. № 2. С. 15. 
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Данные понятия драматургического перформанса и «фронта» (front) 
имеют, на наш взгляд, прямую аналогию с понятиями «виртуальной са-
мопрезентации» и «наполнения аккаунта» в рамках социально-сетевых 
коммуникаций. Виртуальная самопрезентация в личном аккаунте и на 
публичной стене социальной сети, так же, как и драматический перфор-
манс в ситуации полупубличного общения знакомых (например, на свет-
ской off-line вечеринке), предполагает направленные и осознанные усилия 
на то, чтобы произвести впечатление на окружающих (френдов или под-
писчиков паблика) и выстроить свою публичную идентичность с помо-
щью специальных сценических приемов (stage props, в терминологии 
И. Гофмана). Возвращаясь к гофмановскому понятийному ряду «сцениче-
ского оснащения», «вовлечения» и психологического «крепления», мы 
покажем, как социальные платформы предоставляют новые возможности 
драматургического перформанса, усиления контура вовлеченности и пси-
хологического «крепления» с целью снятия ситуации коммуникативного 
риска и неопределенности. Драматургический перформанс и самопрезен-
тация имеют важнейшее значение в рамках завязывания близких межлич-
ностных отношений, полупубличных коммуникаций со знакомыми в рам-
ках полупубличных коммуникаций.  

Начнем с описания «сценического оснащения» социальных плат-
форм и позволим себе подчеркнуть, что его ассортимент и возможности 
использования в пространстве социальных сетей сильно расширяются в 
сравнении с полупубличными коммуникациями в офлайне. Функционал 
социальных платформ представляет собой комплексный набор инстру-
ментов для обозначения своей идентичности в пространстве сетевого 
общения, начиная с аватара, часто изменяемого статуса как отражения 
динамики событий и идентичности, через заполнение персонального 
профиля текстовым, аудио-, видео- и графическим конентом, заканчивая 
публикацией постов и комментариев на публичной стене, лайками и 
расшариваниями как маркировкой интересов и пристрастий.  

Благодаря им социальные платформы превратились в идеальную 
сценическую площадку с совершенным «сценическим оснащением» 
для самопредставления и самоподачи личности в рамках полупублич-
ных коммуникаций. Подчеркнем, что ни приватные близкие отноше-
ния с их транспарентностью личностей друг для друга1, ни институци-

                                                             
1 Можно в подтверждение привести русскую идиому, употребляемую обычно 
в отношении близких людей, «знаю его, как облупленного». 
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онально-ролевые отношения с их намеренной установкой на деперсо-
нализацию не нуждаются в такой выраженности компонента «театра-
лизации» и самоподачи. 

К ключевым моментам трансформации режимов самопрезентации 
и идентичности в сетях относятся:  

1. Гиперрефлексивность и идеализация виртуального образа. Про-
филь в социальных сетях, как отмечают западные исследователи, вы-
полняет функции самооценки и саморефлексии. Например, просмотр 
персонального профиля в Facebook стимулирует чувство собственного 
достоинства, позитивное воздействие на себя и других, снижает тре-
вожность, усиливая важные характеристики самого себя и важные со-
циальные отношения1. В качестве пользователей социальных сетей 
люди конструируют улучшенную версию самих себя на своей страни-
це, хотя ожидания межперсонального реального взаимодействия удер-
живают их от вопиющей лжи об их весе, росте или возрасте (Hancock 
et al., 2007)2. Гонсалес и Хэнкок пришли к выводу, что выборочная 
онлайн-самопрезентация оказывает сильное влияние не только на дру-
гих, но и на трансформацию личности человека, это явление, которое 
они назвали «сдвигом идентичности»3. На возможности автодиалогич-
ности, рефлексивности и «мемуарного» использования социальных 
сетей еще в 2007 г. указывал российский исследователь виртуального 
пространства В.Л. Волхонский4. 

Социальные профили предоставляют возможности объективации 
собственной личности не только в плане аккумуляции фото- и видео-
материалов о себе, но и представленности своих интересов, убежде-
ний, хобби и привязанностей. Подобная текстово-графическая инте-
грация Я-контента в один профиль позволяет индивиду взглянуть на 

                                                             
1 Toma, C.L. (2010). Affirming the self through online profiles: Beneficial effects of 
social networking sites. Proceedings of the 28th international conference on Human 
factors in computing systems, 1749–1752. ACM. 
2 Hancock, J.T., Toma, C., & Ellison, N. (2007). The truth about lying in online 
dating profiles. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in compu-
ting systems, 449–452. ACM. 
3 Gonzales, A.L., & Hancock, J.T. (2008). Identity shift in computer-mediated envi-
ronments. Media Psychology, 11, 167–185. 
4 Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации 
блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2006. С. 117–131. 
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себя со стороны и произвести рефлексивную корректировку своего 
образа и поведения. Виртуальный профайл выступает как своеобразная 
«точка сборки» своей «Я-концепции», тем местом, где, наконец, дости-
гается состояние сфокусированного внимания на самом себе, посколь-
ку «образ Я» символически опредмечен. Некоторые пользователи со-
циальных сетей рассматривают свой аккаунт не только как способ са-
моподачи себя другим, но и как некий идеальный проект самого себя, с 
которым они себя соотносят. Профайл в социальной сети выполняет 
еще одну важную для пользователя социально-психологическую 
функцию – овеществленной индивидуальной памяти и своеобразной 
виртуальной автобиографии – «мемуара». 

2. Использование средств виртуальной социальной символики. 
«Лингвистически релевантными докоммуникативными средствами 
саморепрезентации»1 называет российская исследовательница Сети 
О.В. Лутовинова средства виртуальной социальной символики. Их 
использование при конструировании своего аккаунта помогает пользо-
вателю, по аналогии с офлайн-присутствием (где мы маркируем свою 
личность и статус предметами субкультуры и престижного потребле-
ния), маркировать свою личность виртуальными социальными симво-
лами, нагруженными субкультурными значениями и личностно-
значимыми различениями (никнеймы, аватары, гифки, статусы, шаб-
лоны персональных страниц, фильтры и т.д.). 

Некоторые представители сетевого поколения воспринимают, напри-
мер, смену аватара или гифки, условно говоря, как смену прически, т.е. 
как способ за счет внешнего изменения обновиться внутренне. 

3. Проактивность самоподачи при сниженной «социальной трево-
ге». С точки зрения российского исследователя О.А. Гримова, «благо-
даря оперативности и интерактивности коммуникации, социальные 
сети служат средством динамичной самопрезентации личности как 
практики перманентного самоизменения2. Действительно, возмож-
ность рефлексивного взгляда на свой аккаунт со стороны провоцирует 
активные усилия по осознанному выстраиванию своего образа, более 
планомерные и менее психологически «тревожные», чем в офлайне. 

                                                             
1 Лутовинова О.В. Языковая личность в интернет-коммуникации // Интернет-
коммуникация как новая речевая формация : колл. монография / науч. ред. 
Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. С. 136. 
2 Гримов О.А. Социокультурные практики личности в социальных сетях : дис. 
... канд. соцоил. наук. Курск, 2014. С. 55–56. 
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Как отмечают исследователи социальных сетей, профиль – это акт 
управления впечатлениями о себе, когда мы представляем себя другим, 
мы стремимся подчеркнуть некоторые аспекты нашей личности, а не-
которые смикшировать1. В своей гиперличной модели Дж. Уолтер 
(Walther, 1996)2 описывает «компьютерное оповещение», как более 
социально желательное, чем то, которое мы применяем в опыте взаи-
модействия «лицом к лицу».  

Сайты социальных сетей предоставляют пользователям время, что-
бы выбрать, какие фрагменты своего «Я» они хотят отобразить, 
например, их текущие мысли, лестные портреты и любимые книги. 
Ведь профиль в сети можно редактировать в любое время. Настройки 
конфиденциальности позволяют пользователям создавать разные вер-
сии для различных аудиторий, поэтому родители видят список детских 
книг, а друзья получают фотографии с вечеринок. Эта избирательная 
упаковка информации о себе не удивляет пользователей соцсетей; они 
знают о своих многочисленных аудиториях и обслуживают их3.  

Бинарная оппозиция контролируемых / неконтролируемых впечат-
лений в виртуальном мире сетей сильно смещается в сторону усилен-
ного контроля за оказываемыми впечатлениями на других за счет пер-
формативного конструирования своего аккаунта и сокрытия стигмати-
зирующих обстоятельств (болезней, травм, неудач, низкого статуса) 
при акцентуации достоинств (достижения, социальные награды, знаки 
статуса, престижные фотосессии-селфи). 

Таким образом, за счет асинхронности самоподачи, возможностей 
перманентной редакции имиджа и полифоничности самопрезентаци-
онного перформанса для различных непересекающихся аудиторий 
пользователь социальных сетей достигает гораздо более высокого 
уровня контроля и менеджмента своей самопрезентацией, что законо-

                                                             
1 Moira Burke (2011). Reading, Writing, Relationships: The Impact of Social Net-
work Sites on Relationships and Well-Being. Human-Computer Interaction Institute 
School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania. 
p. 78. 
2 Walther, J.B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interper-
sonal, and hyperpersonal behavior. Communication Research, 23(1), 3. Sage Publi-
cations. 
3 Marwick, A.E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter 
users, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13 (1), 
114. SAGE Publications. 
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мерно отражается в снижении психологической тревоги (мы волнуем-
ся, когда слабо контролируем ситуацию, и наоборот). 

Российские и зарубежные исследователи отмечают позитивное воз-
действие физической непредставленности при онлайн-общении на 
снятие психологических барьеров. Внешний облик, пол, возраст, соци-
альный статус, внешняя привлекательность или непривлекательность 
перестают играть самодовлеющую роль и оказывать влияние на ком-
муникативную компетенцию человека1. 

4. Динамичность самопрезентации как способ напомнить о себе. 
Опытные пользователи социальных сетей знают, что во френд-ленту 
их друзей информация-напоминание о них поступает только в случае 
публикации или репоста какого-либо сообщения на своей странице. 
В этой связи публикация своих фото, фоторепортаж с места событий, 
собственные сентенции или перепосты материалов других людей, об-
новление юзерпика или статуса, являясь элементом динамичной само-
презентации онлайн-активной личности, одновременно выполняют 
функцию «открытки» – напоминания о себе. 

5. Драматургический менеджмент, гипертрофированные возможно-
сти сокрытия социальной «стигмы» и акцентуации достоинств. Стрем-
ление выглядеть лучше на публике, чем в приватной обстановке, является 
одной из базовых потребностей человека. Бинарная оппозиция контроли-
руемых / неконтролируемых впечатлений в виртуальном мире сетей силь-
но смещается в сторону усиленного контроля за оказываемыми впечатле-
ниями на других за счет перформативного конструирования своего акка-
унта и сокрытия стигматизирующих обстоятельств (болезней, травм, не-
удач, низкого статуса) при акцентуации достоинств (достижения, соци-
альные награды, знаки статуса, престижные фотосессии-селфи). 

«Сетевой перфекционизм», идеализация «образа Я» в аккаунте и 
новостной ленте, как показало общение с респондентами, свойственны 
многим пользователям и особенно пользовательницам сетей. Способы 
идеализации «образа Я» расположены в большом диапазоне от чисто 
технических (использование различных фильтров и выгодных ракур-
сов в сети Instagram) через искусственные постановки – фотосессии и 
селфи, до содержательных – цитирование великих, глубокомысленные 
статусы в профиле, модные интересы и увлечения на странице (рис. 1). 

                                                             
1 Игнатьева Э.А., Софронова Н.В. Психологические особенности взаимодей-
ствия людей в информационном обществе. М. : Спутник+, 2014. 158 с. 
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Рис. 1. Примеры контраста этнических образов «Я-реальный» и «Я-виртуальный»  
(онлайн-игры) с развлекательного портала «Подкат» 

(http://www.podkat.ru/index.php?newsid=72806) 

 
К общим особенностям самопрезентации в Сети следует отнести: 
– вариативность самопрезентации для различных целевых аудито-

рий и в зависимости от времени и ситуации самоподачи;  
– гуманистическую направленность образа;  
– опору на визуальные знаки и визуальную коммуникацию при 

формировании и передаче контента / Я-информации; 
– комплексность использования всех доступных символических и 

коммуникативно-технологических инструментов самопрезентации; 
– ориентацию на подлинность и аутентичность личности в сети; 
– независимость и относительную автономность от социально-

статусных и социальных аспектов в формировании и предъявлении 
контента / Я-информации. 

Теперь обратимся к вопросу гарантирования аутентичности своей 
идентичности как инструмента поддержания коммуникативного дове-
рия. Как мы уже отмечали во введении, важнейшим элементом, сни-
жающим риски общения в полупубличных коммуникациях согласно 
концепции «порядка интеракции» И. Гофмана, является «фреймирова-
ние» коммуникации за счет инструментов психологического «крепле-
ния». Именно наличие подобных элементов психологического «креп-
ления» и гарантий идентичности партнеров по коммуникации позво-
лили социальным платформам приобрести бо́льшую популярность, 
чем форумы и чаты, выступающие полем анонимного общения. 

Уровень доверия и ценность различных элементов профиля пользо-
вателя социальных сетей сильно дифференцированы: элементы про-
филя, которые требуют реальной проверки и усилий для приобретения, 
например, большого количества друзей, адрес электронной почты уни-
верситета или привлекательная фотография считаются более досто-
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верными, чем элементы, которые могут быть заполнены с небольшими 
усилиями, например любимая книга или группа (Donath1, Walther 
&Parks2). В дополнение к намеренно составленному статическому 
представлению о себе профили соцсетей являются открытыми архива-
ми взаимодействия с другими. Подтверждение отношений, появление 
на фотографиях других и комментарии от друзей составляют большую 
часть профиля в элементе, известном на Facebook как стена (или 
TimeLine). Поскольку они происходят от других людей, эти сигналы 
по своей сути являются более надежными индикаторами идентичности 
и социальной ценности3. 

Однако информация, появившаяся в вашем профиле благодаря дру-
гим пользователям, слабо контролируема. Как пишут Дж. Уолтер и его 
коллеги, «это делает социальные технологии для участия в социальных 
сетях отличными от веб-страниц, электронной почты или онлайн-чата, 
потому что все вышеуказанные технологии позволяют инициатору 
полностью контролировать то, что появляется в связи с его личностью. 
Возможность того, что отдельные лица могут оцениваться на основе 
поведения других людей в таких пространствах, инициирует вопрос: 
«Что нам известно о компании, в которой мы находимся?»4. 

Анализируя уровень доверия к профилям социальных сетей в своей 
теории сигналов, Донат5 выделяет два типа сигналов: сигналы-оценки, 
непосредственно вытекающие из означаемого, и обычные сигналы, 
которые могут быть легко фальсифицированы. Так, в текстовых он-

                                                             
1 Donath, J. (2008). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13 (1), 231–251. Wiley Online Library. 
2 Walther, J.B., & Parks, M.R. (2002). Cues filtered out, cues filtered in. Hand-
book of interpersonal communication, Handbook of interpersonal communication, 
3, 529–563. 
3 Donath, J. (2008). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13 (1), 231–251. Wiley Online Library. 
4 Walther, J.B., Van Der Heide, B., Kim, S.Y., Westerman, D., & Tong, S.T. (2008). 
The role of friends appearance and behavior on evaluations of individuals on Face-
book: Are we known by the company we keep. Human Communication Research, 
34 (1), 28–49. Wiley Online Library. 
5 Donath, J. (2007). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13(1), Article 12. Retrieved January 20, 2008, from 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/donath.html 
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лайн-дискуссиях, предложенных для анализа Донат1, преобладают 
обычные сигналы, поскольку такие обсуждения состоят только из сло-
весных высказываний. Поскольку самоописательные утверждения мо-
гут легко подделываться через словесный дискурс, по праву возникает 
вопрос о том, насколько можно доверять онлайн-участникам, в отно-
шении подлинности того, кем они себя называют. В своей работе2 
2007 г. Донат уточняет, что «сайты социальных сетей, в отличие от 
текстовых форумов, которые оторваны от автономной off-line соци-
альной сети человека, должны уменьшить обман и увеличить доверие, 
которое пользователи компьютерно-опосредованного общения (CMC) 
испытывают в отношении других3. 

DeAndrea и Walther4 обнаружили, однако, в ходе исследований, что 
люди хорошо знают об искаженных самопрезентациях своих друзей в 
профилях на Facebook. Следует в связи с предоставляемыми сетями 
гарантиями аутентичности общения упомянуть также концепцию га-
рантирования Уолтера и Паркса5. По их мнению, информация, скорее 
всего, будет считаться правдивой для получателя в той мере, в которой 
получатель воспринимает ее как «невосприимчивую к манипуляциям 
со стороны человека, которого она затрагивает». Они утверждали, что 
участники компьютерно-опосредованного общения могут предпринять 
целенаправленные действия по предоставлению своим онлайн-
партнерам информации, имеющей относительно большую гарантиру-
ющую ценность. Это возможно за счет использования ссылок на от-
дельных лиц в своей социальной сети или гиперссылок на веб-сайты 

                                                             
1 Donath, J. (1999). Identity and deception in the virtual community. In M.A. Smith 
& P. Kollock (Eds.), Communities in cyberspace (pp. 29–59). New York: 
Routledge. 
2 Donath, J. (2007). Signals in social supernets. Journal of Computer-Mediated 
Communication, 13(1), Article 12. Retrieved January 20, 2008, from 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/donath.html 
3 Walther, J.B. (2011). Theories of computer-mediated communication and interper-
sonal relations. In M.L. Knapp & J.A. Daly (Eds.), The Sage handbook of interper-
sonal communication (4th ed., pp. 443-479). Thousand Oaks, CA: Sage, p. 454. 
4 DeAndrea, D.C., & Walther, J.B. (in press). Attributions for inconsistencies be-
tween online and offline self-presentations. Communication Research. 
5 Walther, J.B., & Parks, M.R. (2002). Cues filtered out, cues filtered in: Computer-
mediated communication and relationships. In M.L. Knapp & J.A. Daly (Eds.), 
Handbook of interpersonal communication (3rd ed., pp. 529–563). Thousand Oaks, 
CA: Sage, p. 552. 
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или архивы, содержащие информацию о пользователе, достоверность 
которой он не контролирует. Первая ссылка на концепт «обеспечения 
гарантии» появилась в исследовании управления впечатлениями на 
сайтах онлайн-знакомств. Ellison et al.1 выявили, что пользователи, 
ищущие коммуникации, подтверждают свои претензии на идентич-
ность в отношении их склонностей или участия в определенных меро-
приятиях, за счет публикации на своей странице фотографий других 
пользователей, подтверждающих их участие в той деятельности, о ко-
торой они заявляют. 

Таким образом, персональные профили, обновления статуса и обще-
ние на открытой стене в социальных сетях выступают в качестве срав-
нительно большей гарантии доверительного общения, чем в случае об-
щения с незнакомцами в офлайн- или онлайн-пространстве. Однако при 
этом существуют возможности фальсификации или идеализации от-
дельных элементов профиля, о которых пользователи догадываются и 
сознательно систематически используют критическую установку в от-
ношении презентуемой другими участниками информации о себе. 

В заключение еще раз подчеркнем, что презентация и драматурги-
ческий перформанс эффективны и релевантны как коммуникативные 
стратегии в совершенно определенной коммуникативной ситуации или 
определенном режиме коммуникации. Самопрезентация уместна на 
этапе инициации близких приватных отношений (дружбы или любви) 
или в таком режиме коммуникации, как полупубличное общение в 
формате слабых социальных связей (со знакомыми, приятелями, 
«френдами» по Facebook). Самопрезентация в социальных сетях пред-
полагает упрощение и, одновременно, расширение возможностей для 
драматургического перформанса и самоподачи пользователей в рамках 
слабых отношений (или завязывания сильных отношений на началь-
ном этапе) в виртуальной полупубличной коммуникации за счет соот-
ветствующего технологического «сценического оснащения» (аватара, 
статуса, оформления аккаунта, публичной стены, комментов, лайков, 
расшариваний и др.). 

 
 

                                                             
1 Ellison, N.B., Heino, R.D., & Gibbs, J.L. (2006). Managing impressions online: 
Self-presentation processes in the online dating environment. Journal of Computer-
Mediated Communication, 11(2), Article 2. Retrieved January 30, 2007, from 
http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html 
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2.2. Особенности самопрезентации мигрантов  
из Центральной Азии: этнические аспекты  

виртуального «перформанса» 
 

Как уже было сказано ранее, виртуальное пространство социальных 
сетей очень комфортно и адаптировано для самопрезентации участни-
ков коммуникации. Формируя свое собственное пространство присут-
ствия, пользователи оставляют «отпечаток» своей личности в Сети – 
«виртуальные татуировки». «У татуировок есть одна особенность: они 
безмолвно красноречивы», – отмечает автор термина футурист Хуан 
Энрикез1. Как когда-то татуировка была для аборигенов одновременно 
паспортом, генеалогическим древом и послужным списком, так и для 
современных цифровых аборигенов это возможность рассказать сете-
вому сообществу о себе, сформировать восприятие и контекст взаимо-
действия.  

Социальные интернет-ресурсы обладают значительными возмож-
ностями с точки зрения самопрезентации, здесь национальные харак-
теристики «Я» могут выражаться более рельефно. В отличие от 
офлайн-самопрезентации, презентация себя онлайн может быть пере-
смотрена, отредактирована и исправлена человеком, прежде чем она 
будет представлена другим. Социальные сети предоставляют уникаль-
ную возможность в этом отношении – возможность управлять онлайн-
контентом по своему усмотрению, что, в свою очередь, меняет то, как 
мы видим и воспринимаем себя и друг друга. Выбор никнейма, публи-
кация статуса или выбор фото для аватарки, сообщества присутствия в 
Сети – все это способы донесения своей идентичности, в том числе 
этнической. Потребность в трансляции этнической идентичности свя-
зана у пользователя с попаданием в глобальное информационное про-
странство, где географические границы перестают действовать, а зна-
чит, требуются идентификационные усилия по поиску «своих», обо-
значению и сохранению границ своего сетевого этнического сообще-
ства, в какой бы стране ни находились его участники. Так, в рамках 
данного исследования было проведено онлайн-интервью с представи-
телями разных центральноазиатских этнических групп. Почти полови-

                                                             
1Видеолекция футуриста Хуана Энрикеза на TED. URL: 
https://www.ted.com/talks/juan_enriquez_how_to_think_about_digital_tattoos/trans
cript  
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на участников интервью (более 47%) отмечают, что потребность обо-
значать свою национальную и культурную принадлежность в социаль-
ных сетях у них возникла или усилилась именно тогда, когда они ока-
зались в другой стране. Только 23,5% не связывают эти два процесса.  

Исследователи В. Фриндте и Т. Келер1 установили, что на самопре-
зентацию в Сети влияют четыре фактора: опыт взаимодействия с ком-
пьютером, аудитория, которой адресована страничка в Сети, степень 
самосознания владельца странички, идентификация с определенной 
социальной группой. Становясь местом драматургического перфор-
манса, сети выступают площадками, на которых презентация «Я» за-
висит, в том числе, от конкретной ситуации, ведь его цель – быть при-
нятым аудиторией, для которой создается перфоманс. При достаточ-
ных «актерских способностях» человек, используя доступные возмож-
ности многообразных социальных сетей, может успешно управлять 
впечатлением о себе, складывающимся у определенной аудитории. 

Социальные сети, будучи воплощением идеологии свободы, вме-
щают противоположные системы ценностей и взглядов, давая пользо-
вателям с разной этнонациональной идентичностью формировать соб-
ственное «Я» по своему усмотрению. При этом сама Сеть регулирует 
трансляцию этнического в интернет-пространстве: чем обширнее у 
пользователя его социальная сеть, тем больше ограничений она накла-
дывает, тем менее понятны границы, в которых он свободен действо-
вать в вопросах самопрезентации, тем более нейтральным становится 
его образ.  

Ценностный плюрализм социальных сетей раскладывает культуру 
не просто на субкультуры, а на микрокультуры сетевых сообществ со 
своей шкалой ценностей, аутсайдерами и героями. Будучи свободными 
в сетевом самоопределении, пользователи решают сами, какую из 
стратегий – конвергентную («ублажающую») или дивергентную («са-
моконструирующую»2) – они предпочтут в той или иной Сети. Наблю-
дение показывает, что большей конвергентностью обладают образы, 
создаваемые пользователями в этнонациональных онлайн-сообществах 
и в сетях, где энонациональное сообщество представлено в большей и 
более выраженной степени. В этносообществах, участники которого 

                                                             
1 Фриндте В., Келер Т. Публичное конструирование Я в опосредованном ком-
пьютером общении// Гуманитарные исследования Интернета / под ред. 
А.Е. Войскунского. М., 2000. С. 40–54. 
2 Baumester Roy F. Public Self and Private Self. Springer-Verlag, 1986 
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часто ищут прояснения национальных традиций ввиду постоянного 
нахождения под влиянием культуры принимающей страны, традици-
онно-ориентированный контент приобретает особое значение. Тради-
ционность, фундаментальность контентных предпочтений здесь объ-
яснима тем, что традиционная культура служит способом социокуль-
турной самоидентификации.  

Вместе с тем практика ценностного плюрализма, безусловно, 
накладывает свой отпечаток и на то, как образ этнического создается в 
Сети (рис. 2). Например, блог http://sheisnomad.com/ формирует новый 
образ современной женщины из стран Центральной Азии («She is 
nomad. She is no mad.»). Миссия авторов – говорить с центральноази-
атками о том, почему важно иметь цели в жизни, и стремиться их во-
площать, инвестировать в себя, свое образование, творческое и духов-
ное развитие, отстаивать право на свободу выбора, самовыражения и 
передвижения, поддерживать других девушек, путешествовать и рас-
ширять кругозор, быть смелой, уверенной в себе, самодостаточной и 
вообще какой захочется1. 
 

 
 

Рис. 2. Образ современной женщины из стран Центральной Азии  
(«She is nomad. She is no mad.») 

                                                             
1 Блог She is nomad. URL: http://sheisnomad.com/about/  
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Таких примеров становится все больше, и согласно мониторингу 
контента социальных сетей женщины все более уверенно заявляют о 
себе, в том числе за счет отступления от традиционных канонов, пред-
полагаемых этнической идентичностью. При этом следует отметить, 
что пользователей – представителей этнонациональных сообществ 
стран Центральной Азии женского пола в социомедийном простран-
стве меньше, чем пользователей мужского пола.  

Часто подходы к самопрезентации обусловлены «целевой аудитори-
ей» профиля в определенной социальной сети и ее ожиданиями относи-
тельно транслируемой идентичности. Формирование разных идентично-
стей приводит к тому, что в стремлении избежать пересечения аудито-
рий и, соответственно, проблем восприятия, представители этнонацио-
нальных групп используют разные социальные сети для взаимодействия 
с разными социальными группами. Например, используют Однокласс-
ники для общения с родственниками, оставшимися на родине, ВКонтак-
те – для общения с аудиторией, являющейся в данный момент актуаль-
ной в связи с текущей занятостью, задачами, интересами и т.д. Однако 
чем больше «друзей» у пользователя в социальных сетях, тем острее 
встает потребность отделить тех, кто будет воспринимать один вариант 
самопрезентации, от тех, кому будет предложен другой. 

Больше половины опрошенных респондентов признали, что ис-
пользуют разные социальные сети для разных целей и аудиторий пол-
ностью или отчасти (23,5 и 29,4%). Согласно с этим разделилась и 
оценка собственных профилей в соответствии с целью использования 
Сети: 23,5% отмечают, что их самопрезентация в Сети зависит от це-
лей использования, 29,4% – частично зависит.  

В профилях пользователей, иммигрировавших из других стран, 
можно часто наблюдать стремление сохранить баланс между тем, как 
они презентуют себя разным людям: посты, которые пользователи 
публикуют или которыми делятся, «не выходят за рамки» допустимого 
для членов ближайших кругов его сети. Возникает ситуация, когда в 
одном образе должно сочетаться несколько граней, отражающих ожи-
дания разных социальных групп. Вот как описывает ситуацию один из 
респондентов: Эрнист: «Иногда из-за кого-то или из-за группы людей 
придется изменить профиль, так как не хочется показать, что про-
исходит у меня или наоборот показать. Так как знакомые по профилю 
узнают чего-то обо мне. И у них создается воображение обо мне» 
[сохранена стилистика респондента]. 
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Одним из явлений, ставших следствием широкого распространения 
и проникновения компьютерных технологий в социальную практику, 
стало явление транскодинга компьютерного и культурного слоя 
(Л. Манович) новомедийной среды. «Культурный слой», представля-
ющий собой набор визуальных образов, напрямую связан с возможно-
стями «компьютерного слоя»: «С тех пор как Новая среда стала созда-
ваться с помощью компьютеров, распространяться с помощью компь-
ютеров, существовать в компьютерной среде, компьютерная логика 
начала оказывать значимое воздействие на культурную логику всей 
коммуникативной среды. Поэтому факт того, что компьютерный слой 
будет оказывать влияние на культурный, явление вполне ожидаемое»1. 
Таким образом, происходит обмен между офлайн- и онлайн-
практиками сообщества. 

В связи с тем, что Интернет и прежде всего социальные сети стано-
вятся местом активного обмена культурой и идентичностями, можно 
предположить, что онлайн-самопрезентация начинает оказывать свое 
влияние на офлайн-идентичность пользователей. Прежде всего это 
касается молодых людей, которые склонны создавать в Сети идеаль-
ную «Я-концепцию» вместо «Я» реального. Происходит своеобразное 
«перетягивание» индивидуального и социального. Наглядно это можно 
проследить в профилях пользователей-мигрантов, где посты (соб-
ственные или сохраненные) традиционалистского содержания (куль-
турные традиции, религиозные установки) соседствуют с постами гло-
бально-потребительского содержания.  

Информация, содержащаяся в профиле – это информация, по кото-
рой судят о пользователе. Она имеет большое значение для выстраива-
ния сетевых коммуникация, так как становится основой для выбора 
параметров коммуникации – языка, тональности, тем и т.д. В профилях 
участников сетевых коммуникаций происходит смешение реального и 
индивидуализированного «Я». При этом выражение реальных себя 
сражается с желанием презентовать себя в выгодном свете, сформиро-
вать социально желаемый образ. Иллюстрацией этого может служить 
список понравившихся страничек представительницы Узбекистана в 
социальной сети ВКонтакте (рис. 3). 

Также иногда мигранты используют самопрезентацию в социаль-
ных сетях для разрушения сложившихся стереотипов. Однако, несмот-

                                                             
1 Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 2002. P. 49.  
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ря на большое количество «друзей» в электронной сети, двусторонняя 
коммуникация осуществляется лишь с небольшой их частью, а значит, 
и информативным профиль является лишь для этой части.  

 

 
 

Рис. 3. Страницы представительниц Узбекистана в сети ВКонтакте 
 

Из всей совокупности социальных сетей, в которых находятся 
пользователи, наибольшей «реалистичностью» пользовательской са-
мопрезентации, по оценке участников интервью из числа молодежи, 
отличается социальная сеть ВКонтакте. Это может быть связано с тем, 
что в ней в меньшей степени представлено старшее поколение, выра-
жающее определенные ожидания относительно трансляции культур-
ных ценностей. Эту сеть почти все участники интервью используют 
для общения с друзьями, для поиска интересной информации (76,5%) и 
общения с родственниками (58,8%), для учебы (47,1%). 

В целом же, набор интернет-платформ, используемых мигрантами 
из Центральной Азии для коммуникации, достаточно обширен. На это 
указывает один из респондентов: Нурсултан (кыргыз): «Whats app мы 
используем (за всех скажу) для общения, как и со старшим поколени-
ем, так и с младшими. Этой программой пользуются все в Кыргыз-
стане, у кого есть смартфон. Instagram популярен у молодежи. Это 
приложение как и у всех - общение, лайки, новости смотрят в Инста-
грам ). Vk - популярен также для молодежи. Читать ленту, общать-
ся, обмениваться файлами разных типов и читать популярные группы 
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в Кыргызстане. Whats app - программа универсал. Он, как и файлооб-
менник, и как коммуникация со всеми людьми разных поколений. 
Facebook - в основном используют те, кто побывал за рубежом или у 
кого есть друзья с Европы или с западной части земли. Т.к. у них эта 
сеть популярна. Большинство забывают про фэйсбук и в месяц захо-
дят один- два раза» [сохранена стилистика респондента].  

Этнокультурные маркеры являются инструментом отделения от 
«чужих», обозначения своего пространства в используемых социаль-
ных сетях. Например, установленное в качестве аватарки фото, ярко 
отражающее этническую принадлежность или социальный статус 
пользователя, может спровоцировать приглашение от соответствую-
щих онлайн-сообществ. Визуальная составляющая виртуального обра-
за мигранта преимущественно представлена иконическими знаками: 
83,3% мигрантов, участвовавших в интервью, используют в качестве 
аватара свою личную фотографию, 11,1% – фотографию, на которой не 
видно лицо. Таким образом, нельзя сказать, что пользователи – пред-
ставители среднеазиатского этнонационального сообщества стремятся 
к «затиранию» своей персоналии, используя реальное фото для иден-
тификации другими участниками Сети. Сами участники опроса склон-
ны считать, что национальную принадлежность проще всего опреде-
лить по фотографии / внешности пользователя и его фамилии. При 
этом большинство из них (44,4 %) меняют фотографию профиля не-
сколько раз в год, 16,7% – не чаще одного раза в год, 11,1 – каждый 
месяц, 27,8% – каждую неделю. Эта практика является отражением 
специфики самопрезентации онлайн, которая может быть пересмотре-
на, отредактирована и исправлена человеком в любое время и в заси-
симости от контекста. Возможность управлять онлайн-контентом по 
своему усмотрению меняет то, как пользователи сети воспринимают 
себя и друг друга.  

Ментальная составляющая виртуального образа мигранта, пред-
ставленная мировоззрением, принципами, социальными стереотипами 
и этическими установками, часто выражается через такие объекты, как 
цитаты общепризнанных авторитетов, цитирование фольклорных ис-
точников, цитирование Корана и т.д. (рис. 4). Как показал опрос, поль-
зователи склонны достаточно полно оформлять собственный профиль, 
указывая свои взгляды (58,8%), интересы (52%), увлечения (41,2%), 
публикуя любимые цитаты (47,1%). Большинство пользователей 
склонны считать, что в профиле в социальных сетях не стоит указы-
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вать информацию, связанную с семьей, тем самым разделяя простран-
ства личного и публичного.  

 

 
 

Рис. 4. Ментальная составляющая виртуального образа мигранта 
в ВКонтакте 

 
Охотнее всего пользователи публикуют информацию об образовании 

(75%) и возрасте (56,3%). Национальность указывают 37,5%. Только 
17,6% участвовавших в беседе мигрантов считают, что национальную и 
культурную принадлежность нужно всегда демонстрировать в социаль-
ных сетях. 76,5% уверены, что это нужно делать иногда, 5,9% полагают, 
что в этом нет необходимости. Это же подтверждает и тот факт, что 
больше половины опрошенных (58,8%) считают, что их виртуальное 
«Я» гораздо менее выразительное с точки зрения демонстрации нацио-
нальной принадлежности, – только 23,5% рассматривают социальные 
сети как место выраженной национальной идентичности.  

В качестве основного визуального маркера национального в сети 
пользователи из числа мигрантов называют изображение национально-



95 

го флага (47,1%). 41,3% узнает, к какой национальности относится 
пользователь по изображениям типичных пейзажей и национальных 
костюмов (41,2%). При этом сами пользователи, участвовавшие в ин-
тервью, не привыкли часто использовать визуальные маркеры нацио-
нального, делая это лишь иногда (64,7%) или не делая вообще (35,3%). 
При этом в числе реальных препятствий для этого они могут назвать 
только плохое отношение к своей этногруппе. 

52,9% респондентов отмечают, что никогда не забывают о своей 
национальной принадлежности, но для них не имеет значения нацио-
нальная принадлежность пользователей, с которыми они общаются. 
35,3% утверждают, что для них не имеет значения ни их националь-
ность, ни национальность других пользователей сети, с которыми они 
общаются. 11,8% вспоминают о своей национальной принадлежности 
в определенных ситуациях сетевого общения.  

Ни с одним из категоричных утверждений – «Социальная сеть – это 
место, где можно пренебречь культурными традициями и ценностями» 
и «Социальная сеть – это место, где человек должен обозначать свою 
национальную и культурную принадлежность» – участники беседы не 
согласились. Они склонны рассматривать Сеть как место, где люди 
могут свободно выражать свои взгляды, мысли и предпочтения (75%), 
а также формировать собственный образ в своих интересах (43,8%).  

Информация, которой пользователи делятся в своем профиле со-
общества, и страницы, на которые они подписываются, формируют их 
фоновый образ (см. рис. 5). Информационное содержание сетей – экзи-
стенциальный поток, из которого пользователь сам выбирает важное, 
пропуская то, что ему неважно. Больше половины пользователей 
(55,6%) считают, что лучше всего их характеризует информация на 
стене в их профиле, меньше всего – сообщества, в которых они состоят 
(16,7%). При этом, если говорить об информации, которой они делят-
ся, то участники опроса не склонны прочно связывать ее с самопрезен-
тацией – в 47% случаев это просто понравившаяся информация. 

При этом охотнее всего пользователи поделились бы на своей стене 
призывом почитать старших, особенно родителей (73,3%). 33,3% мог-
ли бы сделать репост изображений типичных для страны пейзажей, 
архитектуры, национальных героев, животных и т.д.; одинаковое ко-
личество респондентов (20%) охотно расшарили бы посты, содержа-
щие осуждение потребительского общества и потребительской психо-
логии и посты-цитаты из Корана, посты о новом позиционировании 
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женщины как независимой свободной личности в современном мире, а 
также посты о нормах поведения мусульманской женщины. Таким 
образом, можно сделать вывод, что среди пользователей Сети нет ярко 
выраженной единой позиции в отношении этнического самовыраже-
ния в онлайн-пространстве. Стоит отметить, что из участников интер-
вью не нашлось тех, кто бы осуждал пребывание в социальных сетях, 
считая это нормой современной жизни.  

 

 
 

Рис. 5. Информация персональной страницы о подписках на группы  
как отражение фонового образа 

 
Чуть больше половины пользователей (56,3%) полагают, что их 

виртуальное сетевое «Я» не отличается от «Я реального». Остальные 
рассматривают интернет-пространство как поле для свободного кон-
струирования образа. Например, об этом пишет Эрнист: «По поводу 
реального и виртуального "Я" думаю, что по большей степени одина-
ково. Так как я смотрел, чего разместил в своей страничке - вроде все 
так и было. К примеру, если видео или музыка нравился я добавил к 
себе» [сохранена стилистика респондента]. 

Большинство пользователей общаются в Сети на русском языке, 
переходя по необходимости на свой родной язык. Как правило, это 
связано с участием и общением в этнонациональных сообществах, где 
национальный язык используется как маркер «своего», вызывающий 
доверие членов сообщества. Более того, язык выступает неким филь-
тром, оставляющим за границами сообщества тех, для кого информа-
ция, размещаемая внутри, не предназначается. 

В целом, как показало исследование, национальная и этническая 
принадлежность не является основной при формировании участниками 
исследования своего профиля. Но тема национального остается без-
условно важной для респондентов из числа мигрантов. Даже не ис-
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пользуя маркеры этнической идентичности в своем профиле, они мо-
гут дать оценку поведению соотечественников в Сети, исходя из пред-
ставлений о том, как должен вести себя узбек, таджик или кыргыз в 
глобальном электронном пространстве.  

В профилях участников сетевых коммуникаций происходит смеше-
ние реального и индивидуализированного «Я». Выражение реальных 
себя сражается с желанием презентовать себя в выгодном свете, сфор-
мировать социально желаемый образ. В целом драматургия самопрезен-
тации мигрантов в виртуальном пространстве обусловлена, с одной сто-
роны, мотивами присутствия в Сети (индивидуальными и социальны-
ми), а с другой – техническими возможностями разных социомедийных 
площадок и особенностями коммуникации в социальных медиа.  

Таким образом, можно говорить о формирующейся культуре само-
презентации и драматургического перформанса цифровых мигрантов, 
выражающейся в стремлении получить практические компетенции в 
области расширившихся на социальных платформах возможностей 
«управления впечатлениями о себе» для разных аудиторий как внутри 
диаспоры, так и в примающем сообществе и обществе исхода. «Циф-
ровые мигранты» проявляют в своем сетевом поведении установки на 
гиперрефлексивность своей виртуальной идентичности и идеализацию 
своего виртуального образа. Они активно используют для построения 
своего имиджа средства виртуальной социальной символики. При этом 
сама виртуальная среда способствует проактивности их самоподачи 
при сниженной «социальной тревоге». «Цифровые мигранты» приме-
няют прием динамичного перманентного обновления своего образа как 
способ напомнить о себе и, наконец, активно используют предоставля-
емые социальными платформами гипертрофированные возможности 
сокрытия социальной «стигмы» и акцентуации своих достоинств. 
Цифровые мигранты сознательно таргетируют (фокусируют) свои 
имиджевые месседжи-послания в зависимости от типа целевых ауди-
торий (родители, друзья в обществе исхода, гендерные партнеры, по-
тенциальные этнические работодатели, члены диаспоры, люди из при-
нимающего сообщества) и типа социальных платформ (Одноклассни-
ки, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram и т.д.). 
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Глава 3. ПРИВАТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

И МЕССЕНДЖЕРОВ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 
КВАЗИБЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА ИСХОДА 
 

3.1. «Виртуальная разведка» принимающего общества:  
приватные коммуникации и сильные сетевые связи  

как драйверы миграции 
 

Принятие решения о миграции – психологически трудный момент в 
жизни будущего мигранта. В этот период возрастает роль информации, 
которая помогает оценить риски и выгоды проживания в принимаю-
щем обществе. Безусловно, в этой связи все доступные информацион-
ные каналы приобретают для человека особое значение, но Интернет 
открывает самые широкие возможности для «виртуальной разведки». 
Как известно, контент интерактивных социальных сетей как источника 
информации вызывает большее доверие по сравнению с контентом 
коммуникационных интернет-площадок формата Web 1.0 (сайты без 
технических возможностей участвовать пользователям в генерирова-
нии контента). При этом для социальных сетей общения характерен 
менее официальный или неофициальный дискурс, что также способ-
ствует большему доверию к источнику. И что немаловажно, в соци-
альных сетях общения пользователь может выбирать и настраивать 
режимы публичной, полупубличной и приватной коммуникации с дру-
гими участниками сетевого сообщества. 

В ситуации «виртуальной разведки» социально-коммуникативного 
интернет-пространства принимающего общества происходит ранжи-
рование интернет-ресурсов по критерию «доверие к источнику». Ран-
жирование может осуществляться каждый раз по-разному, в зависимо-
сти от специфики «запрашиваемой» информации. Например, при 
наличии перспективы образовательной миграции степень доверия к 
официальному сайту вуза будет высокой, когда интересуют вопросы 
поступления и обучения. Но по вопросам проживания и отношения к 
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мигрантам человек скорее обратится к другим источникам. Более досто-
верной для человека будет казаться информация из «первых рук», полу-
ченная в приватной коммуникации с людьми, имеющими в этом вопросе 
личный опыт. Здесь для будущего мигранта могут оказаться полезными 
коммуникации с участниками виртуальных этносообществ или с род-
ственниками и знакомыми, мигрировавшими ранее. И в том, и в другом 
случае приватные коммуникации в режиме личной переписки будут 
повышать степень доверия к информации, а значит, и уровень положи-
тельного психологического настроя будущего мигранта.  

Однако, с учетом дихотомии социальных связей М. Грановеттера, 
установление контактов с ранее незнакомыми людьми является для 
мигранта процессом настраивания слабых сетевых связей, в то время 
как приватные коммуникации с реальными друзьями и родственника-
ми-мигрантами в ходе «виртуальной разведки» будут являться активи-
зацией уже имеющихся сильных сетевых связей (с перспективой их 
дальнейшего поддержания в оффлайн-режиме после переезда). 

В процессе налаживания контактов с земляками, которые уже мигри-
ровали, человек не просто получает необходимую информацию, но и 
накапливает множественные слабые связи, которые важны для психоло-
гического комфорта и включения мигранта в социально-экономическую 
жизнь принимающего общества. Здесь, безусловно, приобретают особую 
роль цифровые диаспоры. Созданная коммуникативная инфраструктура 
виртуальных этносообществ является для мигранта маркером перспекти-
вы и гарантии приобретения нового социального капитала после переезда, 
что также снижает психологическое напряжение в момент принятия ре-
шения о миграции. Подробнее функции виртуальных этносообществ как 
площадок, конструирующих и репрезентирующих выгоды «этнической 
экономики» в принимающем обществе, этносообществ как квазиинститу-
та и актора психологической поддержки и адаптации мигрантов при со-
хранении их этнической идентичности будут описаны в следующих гла-
вах. Здесь мы сосредоточимся на изучении роли приватных сетевых ком-
муникаций в формировании психологических установок мигранта в по-
граничной ситуации. Таким образом, в ходе «виртуальной разведки» и 
оценки перспектив миграции, еще до принятия окончательного решения о 
переезде, человек осознает выгоды «двойного присутствия» – он понима-
ет, что социальные интернет-платформы позволят ему не прерывать сло-
жившиеся связи в обществе исхода и, при этом, накапливать новый соци-
альный капитал. 



100 

В любых вопросах, сопряженных с неизвестностью и рисками, че-
ловек склонен доверять знакомым и близким людям. В сетевых ком-
муникациях фактор доверия приобретает еще большее значение, по-
этому «виртуальная разведка» ведется мигрантом не только в сфере 
публичных онлайн-коммуникаций, но и осуществляется в приватном 
режиме – в личной переписке в социальных сетях и мессенджерах. 
Установление прямого контакта с родственником и знакомым, кото-
рый давно закрепился в принимающем обществе, гарантирует не толь-
ко достоверность собранной информации, но и обещает перспективу 
психологической безопасности и поддержки вдали от Родины. В отли-
чие от множественных слабых связей, которые могут дать «сетевые 
друзья» цифровых диаспор, тесные контакты с родственниками и зна-
комыми людьми позволяют выстроить новые сильные связи. 

В отношении мигрантов из стран Центральной Азии проблема со-
хранения и установления новых сильных связей приобретает особое 
значение, потому что крепкие семейные, родственные отношения для 
этих народов являются традицией и стержнем их этнической идентич-
ности. Во многом поэтому трудовые мигранты из стран Центральной 
Азии выбирают «челночную» или «маятниковую» стратегию мигра-
ции, а образовательные мигранты зачастую возвращаются обратно 
после окончания вуза. Экономические факторы вынуждают их мигри-
ровать, но семейные «скрепы» не дают разорвать связь с Родиной. 

Можно предположить, что в этой связи в опыте «двойного присут-
ствия» мигранта из стран Центральной Азии большое значение приобре-
тают сильные связи: удержание прежних связей с семьей, родственника-
ми, друзьями и приобретение новых или активизация имеющихся силь-
ных связей в принимающем обществе. Для поддержания этого рода свя-
зей в ситуации удаленности наиболее эффективными оказываются при-
ватные сетевые онлайн-коммуникации. Для подтверждения предположе-
ния о значимой роли приватных коммуникаций мигрантов в социальных 
сетях и мессенджерах с целью «виртуальной разведки» принимающего 
общества, а также выяснения степени важности сохранения прежних и 
выстраивания новых сильных сетевых связей были организованы интер-
вью с образовательными мигрантами из Таджикистана и Узбекистана.  

Задачами исследования стали:  
– выявление каналов сетевого общения мигранта до переезда в Рос-

сию с целью понимания доступности и использования этого вида ком-
муникации; 
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– обнаружение содержательного интереса и уровня доверия к ин-
формации, полученной из публичных источников и в процессе приват-
ных коммуникаций на этапе «виртуальной разведки»; 

– выяснение роли приватных сетевых коммуникаций с представи-
телями цифровой диаспоры и родственниками, проживающими в Рос-
сии в ходе «виртуальной разведки»; 

– определение значимости сильных сетевых связей в принимающем 
обществе как драйвера миграции в момент принятия решения о пере-
езде в Россию. 

Безусловно, небольшая выборка респондентов не была призвана 
обеспечить репрезентативность данных по всем категориям мигрантов 
по всему Центрально-Азиатскому региону. Степень проникновения 
Интернет и количество пользователей социальными сетями в странах 
Центральной Азии различна1. В основном это городские жители, име-
ющие образование и относительно высокий уровень дохода, преиму-
щественно молодежь. Однако не очень высокая степень развития «тех-
нологической инфраструктуры» для сетевого онлайн-общения жителей 
стран Центральной Азии не умаляет роли сетевых коммуникаций в 
миграционных процессах, поскольку на этапе принятия решения о пе-
реезде для будущего мигранта доступ к «транснациональным социаль-
ным полям» приобретает особое значение. Молодежь (образователь-
ные мигранты) всегда идет в фарватере современных трендов, поэтому 
их опыт позволяет делать прогнозы развития этих трендов, в нашем 
случае – усиления роли сетевого общения в миграционных процессах. 

Респонденты подтверждают данные из открытых источников о до-
ступности и распространении популярных социальных сетей и мессен-
джеров в своих регионах. Несмотря на то, что в Таджикистане и Узбе-
кистане на данный момент нет никаких ограничений доступа к самым 
популярным глобальным сетям Facebook и Instagram, российские сай-
ты социальных сетей общения опережают своих глобальных конку-
рентов. 

В Узбекистане (данные 2016 г.) самой популярной социальной се-
тью является сеть Одноклассники (12 млн пользователей, практически 

                                                             
1 Проникновение Интернета в странах Центральной Азии: от 19% в Таджики-
стане до 73% в Казахстане // Digital.Report – информационно-аналитический 
портал о цифровой экономике и ИКТ-политике в странах Евразии, публикация 
от 27.01.2017. URL: https://digital.report/proniknovenie-interneta-v-tsentralnoy-
azii-ot-19-v-tadzhikistane-do-73-v-kazahstane/ 
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все пользователи Интернета в стране), на втором месте – ВКонтакте 
(793 тыс. жителей Узбекистана). Третье место удерживает Facebook 
(520 тыс. пользователей)1. 

Из интервью респондента: Бехзод, студент 1-го курса ТГУ, приехал 
из Узбекистана: «До приезда я пользовался ВКонтакте, Telegram и 
WhatsApp. В Узбекистане, как и в России, Facebook используют более 
взрослая аудитория, а молодежь сидит во ВКонтакте. В отличие от 
России, большинство узбекских школьников начинают свой путь в 
социальные сети через Одноклассники. Собственно, так начинал и я» 
[сохранена стилистика респондента]. 

В Таджикистане, по данным 2016 г.2 самыми популярными среди 
жителей и трудовых мигрантов из этой страны являются социальные 
сети Одноклассники и Facebook. Интересный факт: таджики (жители 
Таджикистана и мигранты из этой страны) составляют самую крупную 
группу аудитории сайта Одноклассники (россияне занимают 6-е ме-
сто)3. ВКонтакте также доступна для жителей Таджикистана, но менее 
популярна. Однако наличие на этой платформе таких крупных вирту-
альных этнокомьюнити, как, например, группа «Таджикистан», чуть 
более 50 тыс. участников (https://vk.com/tojikon), или сообщество «Ta-
jikistan: Политика, История, Религия», почти 64 тыс. подписчиков 
(https://vk.com/tajikistan_1) и другие свидетельствует о том, что ВКон-
такте также играет значительную роль в сетевых коммуникациях ми-
грантов из этой страны. Это подтверждают и интервьюируемые: 

Музаффар, студент 2-го курса ТГПУ, приехал из Таджикистана: 
«До приезда в Россию я пользовался в основном сетью Одноклассники, 
реже – ВКонтакте, иногда заходил в Instagram». 

Анвар, студент 4-го курса ТГПУ, приехал из Таджикистана 4 года 
назад: «Использовал на Родине Одноклассники и ВКонтакте» [сохра-
нена стилистика респондентов]. 

                                                             
1 Десять лет «ВКонтакте» или Узбекистан в социальных сетях // Спутник, но-
востной Интернет-портал, публикация от 10.10 2016. URL: 
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20161010/3867094.html 
2 Таджикистан открыл доступ к соцсетям после шестимесячной блокировки // 
Digital.Report – информационно-аналитический портал о цифровой экономике 
и ИКТ-политике в странах Евразии, публикация от 18.03.2016. URL: 
https://digital.report/tadzhikistan-otkryil-dostup-k-sotssetyam/  
3 Гулов Р. Соцсети – динамика и тренды / Блог Рустама Гулова «Азбука новых 
медиа», публикация от 05.01.2017. URL: http://alifbo.com/sntrends/ 



103 

На вопрос, «пользовались ли они социальными сетями для того, что-
бы больше узнать о России», опрашиваемые молодые люди ответили: 
«Да, конечно». Все имели возможность проводить «виртуальную раз-
ведку» в сфере публичной сетевой коммуникации – заходить на офици-
альные сайты, просматривать сообщества и другие паблики социальных 
сетей общения. Однако не у всех была возможность или потребность 
вступать в приватную коммуникацию с представителями цифровых 
диаспор или знакомыми и родственниками, проживающими в России. 
Те, у кого такая возможность была, конечно, этим воспользовались. 

Рамшед в 2017 г. окончил магистратуру ТГАСУ, приехал из Та-
джикистана, выбрал томский вуз, потому что в Томске у него жили 
родственники: «Да, для меня это было важно. Я разговаривал с ними 
по телефону и в социальных сетях… узнавал у них то, чего не пишут в 
открытых источниках. Действительно ли климат такой суровый, 
много ли приезжих студентов, как они живут, образование, действи-
тельно ли лучше, чем в родном городе в вузах». Отвечая на вопрос о 
доверии к источникам информации: «…в открытых источниках зача-
стую публикуют то, что выгодно, прибыльно. Поэтому лучше было 
узнать у родственников, они же здесь живут» [сохранена стилистика 
респондента]. 

У других молодых людей свой уникальный опыт: 
Анвар: «Когда я четыре года назад приехал учиться в Томск, здесь 

не было никого из моих земляков, никого из моих знакомых, поэтому мне 
не у кого было ничего узнавать» [сохранена стилистика респондента]. 
Бехзод: «Я связывался по ВК со знакомым, который имел друга в Том-
ске. Он переслал мне все сообщения, которые содержали информацию 
обо всем, что меня интересовало. Но ни знакомых, ни земляков я не 
находил и, если честно, не искал. Хотел, чтобы это было самостоя-
тельное взрослое путешествие» [сохранена стилистика респондента]. 

Как выяснилось, имеющаяся возможность наладить контакт с зем-
ляками или знакомыми и родственниками в России реализуется, но 
этот опыт не является крайне востребованным или необходимым эле-
ментом «виртуальной разведки». 

Поскольку все опрашиваемые являются образовательными мигран-
тами, они искали информацию, связанную с поступлением и обучени-
ем: занимались поиском подходящего университета, где есть «квоты» 
для иностранных студентов, изучали сайты и официальные сообщества 
вуза (если имелись), куда планировали поступать. 
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На вопрос повлияла ли собранная информация на принятие реше-
ния о миграции, ответ был очевиден: «Мы же здесь!» Неожиданными 
были ответы, что особо не интересовали вопросы уровня городской 
инфраструктуры, транспортные вопросы, мало кому были интересны 
стоимость аренды жилья и т.п. При этом вопрос отношения к мигран-
там для большинства оказался важным. Если бы они «столкнулись» с 
ксенофобией в социальных сетях в ходе своей «разведки», то это, со-
общали все респонденты, остановило бы их на пути принятия решения 
о миграции. С одной стороны, замечательно, что наши респонденты не 
встретили агрессивно настроенных людей в российских социальных 
сетях общения, с другой стороны, некоторые продемонстрировали в 
ответах мудрость в отношении этого вопроса: 

Музаффар: «Никто не пишет, что есть национализм в сетях. Я 
понимаю, что если даже кто-то что-то говорит, то не значит, что 
все русские такие. В России очень много таджиков, это, конечно, 
важно для меня, но в любых странах их много…экономика и инфра-
структура не важна, я не буду оставаться в России. Но многие «от-
туда» сейчас меня спрашивают о трудоустройстве. Сегодня многим 
нравится идея двойного гражданства, не везде есть такая возмож-
ность» [сохранена стилистика респондента]. 

Интервью одного из респондентов (проходило в онлайн-режиме) 
оказалось весьма ценным для нашего исследования в самых разных (и 
даже выходящих за задачи интервью) аспектах. Хусрав приехал в Рос-
сию учиться в 2011 г. из Таджикистана. По его словам, тогда наиболее 
популярной сетью на его Родине был Facebook. В российских сетях он 
зарегистрировался по приезде, когда поступил в ЯрГУ. Никого из зна-
комых, друзей, родственников в России у Хусрава не было. Ничего не 
знал про Ярославль до переезда, социальные сети для «разведки» не 
использовал, а смотрел только официальные сайты города и вуза. При-
летел в Россию один, сам поступил, успешно закончил бакалавриат по 
специальности «Политология» ЯрГУ, в этом году заканчивает маги-
стратуру в РАНХиГС. В 2012 г. основал во ВКонтакте упомянутое 
выше сообщество «Tajikistan: Политика, История, Религия», объединил 
в этнокомьюнити более 60 тыс. пользователей социальной сети (в основ-
ном жителей Таджикистана и мигрантов из Таджикистана) (рис. 6). 

Из интервью Хусрава: «Да, я являюсь создателем данного сообще-
ства, и мы уже давно переросли из группы в большую сеть. Эту груп-
пу с целью объединения нашей молодежи находящиеся за рубежом 
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создал еще в 2012 году. В 2015 году мы как таджикское молодежное 
движение за рубежом под названием «Клуб таджикской молодежи 
обучающееся за рубежом» зарегистрировались в Таджикистане. На 
данный момент находимся в процессе регистрации НКО «Ассоциация 
молодежи Таджикистана в РФ». Все это началась именно с создани-
ем маленького сообщества в социальных сетях» [сохранена стилисти-
ка респондента]. 

 

 
 

Рис. 6. Пост организатора сообщества «Tajikistan: Политика, 
История, Религия» 

 

Опыт образовательной миграции Хусрава ярко демонстрирует роль 
психологических особенностей личности мигранта в процессе приня-
тия решения о миграции, в процессе адаптации и инкультурации. 
С одной стороны, он стал пассионарным лидером молодых мигрантов 
здесь в России, помогает индивидуальной самореализации образова-
тельных мигрантов, с другой – как патриот своей страны, выполняет 
функцию государственного (со стороны Таджикистана) управления 
миграционными потоками. В его задачи, по сути, входит перенапра-
вить ресурсный потенциал, полученный образовательными мигранта-
ми в России (и других странах), на благо и развитие Таджикистана. 
Такого рода опыт и технологии заслуживают отдельного внимания, 
изучения и внедрения в интересах нашего государства. 

Первые «миграционные» шаги Хусрава, с одной стороны, не под-
тверждают гипотезу о роли приватных коммуникаций и необходимо-
сти поиска новых сильных сетевых связей как условия психологиче-
ского благополучия мигранта. С другой стороны, из его интервью из-
вестно, насколько важными для мигрантов являются аспекты адапта-
ции, удержания этнической идентичности и связи с Родиной: «Мне 
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пишут очень много молодых ребят наших, которые давно за рубе-
жом, все это время вокруг их представители другой национальности, 
и им хочется познакомиться со своими соотечественниками, с ее 
культурой, быть активными с целью поднятия имиджа, чтобы пока-
зать другим своим товарищам, что у них такая малая Родина с такой 
древней культурой. В основном присоединяются к нам молодежь, то-
гда когда они осознают, что являются представителями этой нации. 
Это молодые люди возрасте 16-17 лет. На днях мне написала одна 
наша студентка, которая окончила школу с красным аттестатом и 
медалью, поступила в МГУ на бюджет, ей 17 лет, она всю жизнь 
прожила в РФ, никогда не была на Родине. Она хочет быть нашей 
активисткой, когда я спрашивал, зачем ей это, она ответила, что, 
во-первых, хочет ближе познакомиться с культурой, с молодежью, 
такими же, как она, а также продвигать нашу культуру. Таких моло-
дых ребят очень много» [сохранена стилистика респондента].  

Из этого фрагмента интервью следует, что формат приватной ком-
муникации мигрантов может осуществляться с малознакомыми людь-
ми, но сетевой социальный капитал человека обусловливает доверие к 
его виртуальной личности. Социальные сети в целом и цифровые 
диаспоры в частности демонстрируют силу слабых сетевых связей ми-
гранта в принимающем обществе. Поэтому роль виртуальных этно-
комьюнити и их модераторов (лидеров) в ситуации принятия решения 
о миграции чрезвычайна высока. 

В интервью остальных респондентов не прослеживается корреля-
ция между имеющимися сильными сетевыми связями в России и ре-
шением о миграции. Более важными оказываются экономические фак-
торы, а также мотивация личностного роста и самореализации.  

На заключительный вопрос интервью «Принимая решение о пере-
езде в Россию, было ли для Вас важным то, что Вы можете поддержи-
вать связь с родными и оставаться в курсе их новостей благодаря Ин-
тернет?» все респонденты однозначно ответили: «Конечно, да!» 

Бехзод: «Конечно, родные очень меня поддержали и поддержива-
ют, и терять единственную нитку, которая напоминает тебе о том, 
кто ты есть, просто невозможно. Убедившись, что Интернет до-
ступен почти по всей России, я со спокойной душой попрощался с род-
ными, не боясь за связь с ними» [сохранена стилистика респондента].  

Таким образом, роль сильных сетевых связей и возможность их 
поддержания в режиме приватных коммуникаций для мигранта крайне 
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важны, однако, как выяснилось, эти связи не обязательно должны быть 
«настроены» в принимающем обществе. «Двойное присутствие» 
трансмигранта, в этой связи, не является «зеркальным». Сильные связи 
сохраняются в обществе исхода, социальные сети дают гарантию их 
сохранения и поддержания в удаленном режиме сетевого приватного 
общения. При этом наличие сильных сетевых связей в принимающем 
обществе не так важно. Это во многом зависит от психологических 
особенностей личности мигранта, целей и длительности его миграции. 

Сильные связи являются драйвером миграции, но в парадигме транс-
миграции достаточно того, чтобы они были «настроены» в сетевом вирту-
альном пространстве. В свою очередь, возможность приватной сетевой 
коммуникации с близкими людьми, оставшимися в обществе исхода, под-
держивают у мигранта ощущение «двойного присутствия».  

 
3.2. Перспектива мигранта: сильные сетевые связи  

как психологическая поддержка и сохранение  
«эффекта присутствия» в обществе исхода 

 
Вновь обращаясь к дихотомии социальных связей М. Грановеттера, 

следует отметить, что социальные платформы и мессенджеры помогают 
мигранту не только в поддержании слабых социальных связей с этниче-
скими соплеменниками, но и в сохранении сильных социальных связей с 
друзьями и близкими родственниками, остающимися в обществе исхода. 
Сохранение сильных социальных связей чрезвычайно важно для мигран-
та, поскольку данные связи имеют фундаментальное значение для здоро-
вья и психологического благополучия человека: они не только оказывают 
ему психологическую поддержку, но и сокращают стрессовые явления, 
приводят к улучшению физического здоровья, будучи критическим ком-
понентом эмоционального и физического благополучия.  

Этому способствует и такая функция вышеупомянутых мессендже-
ров, интернет-платформ, как создание «транснационального социаль-
ного пространства»1. Так, новостные ленты и личные сообщения, воз-
можность оперативного и отложенного участия в публичной и приват-
ной коммуникации, использование видео-, аудиоконтента позволяют 
«цифровым мигрантам» не в ущерб своим перемещениям по странам и 

                                                             
1 Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel 
Mexiko-USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. № 25 (6). Dec. S. 456–472. 
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континентам быть всегда включенными в единое информационное 
поле с близкими и родными, друзьями, семьями, коллегами и общества 
исхода, и принимающего общества. На территориях1, где ограничен 
доступ к интернет-сервисам, существуют жесткая государственная 
политика в отношении развития информационно-комму-никативных 
технологий и т.д.  

Социальные сети и мессенджеры обеспечивают коммуникативной 
инфраструктурой для выстраивания и поддержания сильных социаль-
ных связей с друзьями и близкими родственниками другой (чем в вир-
туальных этнокомьюнити) формат коммуникации – приватную комму-
никацию с гарантиями конфиденциальности. Приватные коммуника-
ции имплицируют другой, нежели в случае с институционально-
формализованным или полупубличным-«панибратским», тип комму-
никативных отношений с интимной тональностью, элиминацией ста-
тусно-ролевого неравенства и непубличным характером общения; они 
предполагают закрытость социального пространства общения, приват-
ность и интимность в круге обсуждаемых тем и тональности общения.  

Мигрант сохраняет и культивирует слабые и сильные социальные 
связи не только за счет активного общения в социальных сетях и мес-
сенджерах, но и через пассивный мониторинг обновлений в аккаунте, 
статусе и ленте новостей друзей и родственников (общества исхода и 
принимающего общества), что позволяет ему «быть в курсе» их жизни 
и сохранять эффект «виртуального присутствия».  

В данном параграфе будут рассмотрены итоги глубинных, нарра-
тивных интервью, количественных опросов, фокус-групп с представи-
телями мигрантов из Казахстана, Монголии, Таджикистана и Туркме-
нистана. Всего было опрошено 13 человек, в том числе 11 мужчин и 
2 женщины в возрасте от 18 до 23 лет (представители поколения Y2), 
12 – студенты разных факультетов Томского государственного педаго-
гического университета, 1 – студентка Сибирского государственного 
медицинского университета. 

По данным опрошенных нами респондентов выяснилось, что 100% 
из них имеют более двух мобильных каналов общения с представите-

                                                             
1 В Туркменистане перестали работать VPN-сервисы. URL: https://roskom-
svoboda.org/25529/ (дата обращения: 15.12.2017). 
2 Штраус У., Хоу Н. «Поколения: История Будущего Америки». URL: 
http://zillion.net/ru/blog/316/pokolieniia-x-y-z-kak-v-nikh-razobrat-sia (дата обра-
щения: 15.12.17). 
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лями общества исхода (родными, близкими, собственными семьями, 
одноклассниками и друзьями). Это вполне согласуется с констатиру-
ющими статистическми данными, касающимися исследования рынка 
интернет-услуг, сотовой связи, проводимого как государственными, 
так и независимыми структурами на территориях стран Центральной 
Азии, включая транснациональные исследования1, подобные тем, что 
реализует международная корпорация SimilarWeb2. Очевидным лиде-
ром в качестве канала полупубличной коммуникации для опрашивае-
мых студентов выступают социальные медиа, где бесспорное первен-
ство принадлежит социальной сети ВКонтакте (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Диаграмма распределения ответов мигрантов из стран  
Центральной Азии на вопрос: «В каких социальных сетях  

Вы зарегистрированы?» 
 

Что касается активного обращения «connected migran»3 к таким ка-
налам коммуникации, как мессенджеры, то здесь столь явных приори-
тетов нет. За исключением, пожалуй, сервиса WhatsApp, чье преобла-
дание4, скорее всего, достигнуто за счет его популярности именно на 
территории России (рис. 8). 

                                                             
1 Самым популярным среди мессенджеров в Узбекистане стал Telegram. URL: 
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20160531/2920274.html (дата обращения: 
15.12.2017). 
2 Международная корпорация «SimilarWeb, осуществляющая деятельность в 
сфере информационных технологий. Официальный сайт расположен по адре-
су: URL: https://www.similarweb.com/ (дата обращения: 15.12.2017). 
3 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social 
Science Information SAGE. 2008. URL: http://ssi.sagepub.com/content/47/4/565/ 
(дата обращения: 15.12.2017). 
4 Самым популярным среди мессенджеров в Узбекистане стал Telegram. URL: 
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20160531/2920274.html (дата обращения: 
15.12.2017). 
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Рис. 8. Диаграмма распределения ответов мигрантов  
из стран Центральной Азии на вопрос:  

«Какими мессенджерами Вы пользуетесь?» 
 

Анализируя контенты1, которые распространяют опрашиваемые 
через социальные сети мессенджеры, прежде всего, стоит отметить 
преобладание визуальной составляющей: 100% респондентов в каче-
стве основной единицы информации, которую они передают через пе-
речисленные каналы коммуникации, отметили фотографии. 

Поводами для фотографирования (с последующим распростанени-
ем этих изображений) у респондентов являются: мероприятия, связан-
ные с их учебной и внеучебной деятельностью; празднование нацио-
нальных дат и событий в Томске; встречи с друзьями, земляками в 
знаковых местах города; селфи и т.п. (рис. 9). 

Превалирование визуальной составляющей вполне объясняется, с 
одной стороны, тем, что представители поколения Y (игреки) в работе 
с информацией предпочитают развлекательные форматы с явным пе-
ревесом иллюстраций по отношению к тексту. С другой стороны, и в 
приватных, и в полупубличных коммуникациях они явно ищут «пси-
хологические поглаживания»2, столь необходимые человеку, оторван-
ному от родного дома и страны, вынужденному привыкать к чужому 
климату, еде, традициям, писаным и неписаным законам. 

                                                             
1 В данном параграфе рассматриваетс контент только персональных страниц 
мигрантов. 
2 Берн Э. Процесс общения. URL: http://lib.ru/PSIHO/BERN/obshen.txt (дата 
обращения: 15.12.2017). 
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Рис. 9. Диаграмма распределения предпочтений мигрантов  
из стран Центральной Азии при создании фотоконтента 

 
В полупубличном коммуникативном взаимодействии с бывшими 

одноклассниками, соседями, друзьями, оставшимися на родине, они, 
прежде всего, обсуждают особенности устройства жизни в России с 
большой долей рассказов, фото- и видеодемонстраций суровых погод-
ных условий Сибири, обильных снегопадов, невероятного гололеда на 
проезжей и пешеходной частях городских улиц и т.д. 

Именно здесь они могут демонстрировать свою успешность при 
вхождении в жизнь чужой страны, отвечая на вопросы представителей 
общества исхода, желающих последовать по их стопам; включая орга-
низационную, правовую и бытовую помощь новичкам, кто выбрал 
судьбу современного трудового или учебного мигранта (рис. 10). Сле-
довательно, через систему слабых связей1 они получают серьезную 
порцию одобрения, восхищения, уважения, что не может не компенси-
ровать хотя бы часть тех моральных трудностей, что встречают любо-
го человека, покинувшего свою страну. 

Как правило, обсуждать в социальных медиа, мессенджерах поли-
тические события, происходящие как в стране исхода, так и в прини-
мающем обществе, в среде мигрантов из стран Центральной Азии в 
подавляющем большинстве не принято. Более 80% респондентов на 
вопросы: «Как Вы узнаетет о новостях на родине? Обсуждаете ли с 

                                                             
1 Granovetter M.S. 1973. The Strength of Weak Ties.The American Journal of Soci-
ology. 78 (6): pp. 1360–1380. 
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друзьями итоги выборов1, состоявшиеся недавно?» ответили отрица-
тельно, пояснив, что политическими новостями интересуются, но 
предпочитают это делать самостоятельно и автономно. 

 

 
Рис. 10. Диаграмма распределения ответов мигрантов  

из стран Центральной Азии на вопрос: «О чем разговариваете,  
общаясь с друзьями, оставшимися на родине?» 

 

Любопытно, но только один из респондентов в качестве темы для 
общения с друзьями, оставшимися на родине, обозначил юмор – ви-
деоколлажи, анекдоты, демотиваторы2, содержащие иронические ком-
ментарии, смешные сравнения или оценки, касающиеся различных 
аспектов жизни мигранта в принимающем обществе. 

Весьма показательными выглядят статистические данные, характе-
ризующие полупубличное общение «цифровых мигрантов» с друзья-
ми, оставшимися в обществе исхода (рис. 11). 

Практически 100% опрашиваемых заявили, что имеют друзей, 
проживающих в общесте исхода, примерно столько же, сколько и 
проживающих на территории России (в числе последних соотношение 

                                                             
1 URL: https://rus.ozodi.org/z/16721/2017/3/15 (дата обращения: 15.12.2017). 
2 Демотиватор – медиа-вирус, прямоугольный постер антиагитационного ха-
рактера, с обязательным черным паспорту. 
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количества представителей того же этноса к числу россиян выглядит 
как 50×50%). Каналы полупубличного общения «цифровых мигран-
тов» с друзьями, проживающими на территории принимающего обще-
ства, отличаются от тех, что они используют для общения с друзьями, 
проживающими на родине (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 11. Диаграмма распределения ответов мигрантов стран Центральной Азии 
 

 
 

Рис. 12. Диаграмма распределения ответов мигрантов из стран Центральной Азии 
 

Что касается тем общения мигрантов из стран Центральной Азии с 
друзьями, проживающими на территории России, то здесь есть как 
вопросы, универсальные для общения с друзьями, где бы они ни жили, 
так и доминирующие именно в общении с друзьями в принимающем 
обществе (рис. 13). 
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Рис. 13. Диаграмма распределения ответов мигрантов из стран Центральной Азии  

 
При анализе контента персональных страниц опрашиваемых в со-

циальных сетях было отмечено несколько общих характеристик: 
– на своих персональных страницах они формируют контент более 

аполитичный, сдержанный (в части проявления национальных чувств, 
презентации своей этноидентичности), нежели на страницах виртуаль-
ных этнокомьюнити, в которых являются участниками; 

– практически 100% респондентов заявили, что ставят лайки под 
постами и фотографиями только знакомых им людей; 

– менее 20% опрошенных могут перепостить чужую понравившую-
ся им информацию, фотографии. Как правило, это изображение красот 
родной природы; стихотворения, высказывания национальных поэтов, 
философов, мудрецов. Никогда – комментарии к конфликтным эконо-
мическим или политическим событиям. 

Субъектами – партнерами приватной коммуникации для мигрантов 
из стран Центральной Азии являются, прежде всего, ближайшие род-
ственники – родители, братья и сестры; нередко – члены более широ-
кого родового клана (кровные родственники по линии отца и матери). 
И форма, и содержание этой коммуникации имеют серьезные отличия 
от коммуникации полупубличной: 

– в качестве канала коммуникации выступает либо мобильная связь 
(с родителями – в 100% случаев), либо мессенджеры с функцией ви-
деосвязи. Только один респондет упомянул использование социальной 
сети (Одноклассники) для общения с членами своей семьи, оставшейся 
в обществе исхода; 
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– приватная коммуникация является регулярной, ее частота, обяза-
тельность и целесообразность респондентами под сомнение не ставят-
ся и не обсуждаются; 

– основными темами разговоров с ближайшими родственниками яв-
ляются успехи в учебе мигранта, его состояние здоровья и родственников, 
погода в Томске и на родине, частные, семейные дела. В частности, пер-
спективы развития карьеры мигранта, его возможное устройство на по-
стоянное местожительство в принимающем обществе, включая варианты 
постепенного присоединения к ним младших братьев и сестр; 

– любые вопросы макроэкономического и политического толка, ка-
сающиея положения дел как общества исхода, так и принимающего 
общества, исключены из приватного общения. 

Вышеназванные характеристики вполне подходят под описание разго-
вора в кругу семьи за ужином, когда все ее члены собираются, делятся 
новостями и впечатлениями после рабочего дня. Иными словами, формат 
приватной коммуникации позволяет «цифровым мигрантам» создавать 
своеобразный эффект присутствия в родном доме, на родине, даже будучи 
не просто отдаленным от нее, постоянно перемещаясь по миру. 

Мигрантам очень важно поддерживать посредством социальных 
сетей, мессенджеров сильные связи1 в межличностых коммуникациях 
(это является серьезной базой сохранения их личностной целостности, 
физического и психологического здоровья). Вот почему они не жалеют 
тратить на них время и деньги2 – если не пять часов в день, то, очевид-
но, не менее десяти часов в месяц. 

Еще одним следствием использования «цифровыми мигрантами» 
социальных сетей и мессенджеров является «стирание» национальных 
границ: технический потенциал современных информационно-
коммуникативных технологий позволяет интегрировать социальное 
пространство3, делать его единым в виртуальном мире, даже если это 
не совпадает с миром реальным. 

Приведем рассказ Махруз, 20 лет, этническая таджичка: «В России, 
в Томске, живу с 1998 года (практически всю жизнь). Я выросла в 

                                                             
1 Granovetter M.S. 1973. The Strength of Weak Ties.The American Journal of Soci-
ology. 78 (6): pp. 1360–1380. 
2 Сколько времени человек тратит на смартфон. URL: https://radiovesti.ru/brand/ 
61816/episode/1495567/ (дата обращения: 15.12.2017). 
3 Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel 
Mexi- ko-USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. № 25 (6). Dec. S. 456–472. 
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России, окончила 11 классов, сейчас учусь на третьем курсе медицин-
ского университета. Никто никогда не говорил, что я таджичка, ка-
кая-то не такая…У меня никогда не было чувства, что я не на своем 
месте. Сегодня я не живу постоянно в России – часто путешествую. 
Я поехала в Узбекистан, там в деревне живут одни таджики – мои 
родственники, я там тоже чувствую как у себя на родине. У меня и 
родина и там и тут – везде, где есть мои любимые люди. Я и та-
джичка, и узбечка, и россиянка. Со всеми поддерживаю отношения, 
постоянно общаюсь» [сохранена стилистика респондента].  

Любопытна история Анатолия, 20 лет, этнический русский: «Я – 
гражданин Казахстана, родился и вырос там, там сегодня живет моя 
семья. Мои дедушка и бабушка живут в Красноярске. Учусь я в Томске. 
Никаких проблем в этом не вижу. Я разговариваю на двух языках, у меня 
друзья есть и в Казахстане, и в России. Постоянно со всеми на связи – 
сегодня это доступно всем. После окончания университета планирую 
вернуться в Казахстан» [сохранена стилистика респондента]. 

Таким образом, процессы глобализации, вторжения информационно-
коммуникативных технологий, гаджетивизации серьезным образом ме-
няют уклад жизни и в странах Центральной Азии. Сегодня доступ к раз-
личным системам связи, возможность получения практически любой 
информации, включение большинства стран в единые политические, 
экономические системы1, упрощение многих вопросов, связанных с ви-
зовым режимом, и т.д. создает реальные возможности для формирова-
ния у «цифрового мигранта» его целостного социального пространства с 
возможностью постоянного общения с родными, друзьями. По большо-
му счету, находясь и в обществе исхода, и в принимающем обществе, он 
может ощущать себя одинаково комфортно, будучи в постоянной связи 
с родственниками и близкими, чувствуя себя «включенным» во все важ-
ные процессы жизни родной семьи, страны. 

Поддержание сильных сетевых связей у мигрантов из стран Централь-
ной Азии происходит посредством использования и полупубличной, и 
приватной коммуникации. Очевидным доказательством важности этого 
можно считать как их постоянное присутсвие в нескольких социальных 
сетях, так и ежедневное использование мессенджеров. Так они чувствуют 
себя «включенными» в жизнь родных, близких, друзей, бывших одноклас-
сников и на территории общества исхода, и в принимающем обществе. 

                                                             
1 URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 15.12.2017). 
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Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУПУБЛИЧНОГО 
ВИРТУАЛЬНО-СЕТЕВОГО ДИСКУРСА  

ЭТНИЧНОСТИ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
КАК КВАЗИИНСТИТУТА  

МИГРАНТСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

4.1. Сетевая организация дискурса мигрантов в режиме  
полупубличных коммуникаций: компаративистский анализ 
кыргызской, узбекской и таджикской цифровых диаспор 

 
Ключевыми задачами нашего исследовательского проекта были 

проведение сравнительного анализа и разработка компаративистской 
модели дискурса предписания и конструирования виртуальной иден-
тичности мигранта в этносообществах кыргызской, узбекской и та-
джикской диаспор.  

В первой главе нашей монографии мы уже писали о важнейшем 
изменении процесса воспроизводства этнической / национальной 
идентичности: в ситуации миграции дискурс воспроизводства иден-
тичности перемещается из государственно-институциональной сферы 
публичного дискурса в неформальное квазиинституциональное про-
странство полупубличного виртуально-сетевого дискурса.  

Подобный трансфер из сферы институционализированного / офи-
циального / публичного в сферу квазиинституционального / неофици-
ального / полупубличного трансформирует как формальные характе-
ристики дискурса, так и его содержание.  

Опишем сначала трансформацию формальных характеристик этно-
формирующего дискурса. Смещение от публичных жанров коммуника-
ции (образовательных нарративов, пропаганды, рекламы, массовых ри-
туалов) и публичных официальных коммуникаторов (политиков, журна-
листов, религиозных и общественных деятелей) к неформальным «лиде-
рам мнений» (e-influencers) в электронной среде и жанрам социально-
сетевого характера (блоги, общение в чатах и на форумах, мемы, гифки, 
коллажи, цитаты, визуализации, инфографика и др.) меняет не только 
формат этнопосланий, но и сказывается на содержаний этноформирую-
щих месседжей и типе предлагаемой этнической идентичности.  
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Полупубличные коммуникации имплицируют иной дискурс, чем в 
случае институционально-формализованного типа коммуникативных 
отношений, и совершенно другие жанровую стилистику, тональность и 
статусно-ролевые коммуникативные диспозиции, сильно отличающие-
ся от отношений, жанровой стилистики и ролевого набора публичных 
социально-институциональных коммуникаций.  

В рамках сетевого полупубличного дискурса в цифровых диаспо-
рах мигрантов меняется, по сравнению с публичным институциональ-
но организованным национальным дискурсом, стилистика и тональ-
ность этнопосланий. Так, длинные публичные «лонгриды» (риториче-
ски организованные речи политиков и общественных деятелей, боль-
шие патриотические исторические нарративы) заменяются лаконич-
ным форматом текстово-графической коммуникации и визуальной 
инфографики (фотожабы, мемы, гифки, афоризмы, визуализированные 
цитаты, короткие видеоролики).  

Тональность общения характеризуется логичным в данной суб-
культурной среде снижением уровня патетики, серьезности, «официо-
за» и, одновременно, сокращением дистанции между коммуникатором 
и аудиторией. Отношения между модераторами и участниками этно-
комьюнити носят «панибратский» характер с маскировкой имеющейся 
социальной дистанции, а сам дискурс – отчасти бытовой, отчасти раз-
влекательный характер. Полупубличные сетевые коммуникации харак-
теризует неофициальность, выход из ролевых статусов в пространство 
частичного «панибратства» (в отличие от официальных публичных, 
особенно национально-государственных коммуникаций). Таким обра-
зом, в виртуальном дискурсе мигрантов на смену официальному дис-
курсу национальной государственности приходит «пани-братство» и 
солидарность людей, объединенных общей участью мигранта. 

Отсутствие социальной дистанции в общении, характерное, прежде 
всего, для близких межличностных отношений (любви, дружбы, род-
ства), часто иммитируется в виртуальных этнокмьюнити мигрантов в 
формате «квазиблизких» отношений соплеменников, объединенных 
общей участью мигранта. Значительно меняется и круг коммуникато-
ров, инициирующих этнический дискурс. Так, в рамках институцио-
нально-государственного публичного этнически-национального дис-
курса в качестве его инициаторов-участников выступали в основном 
официальные лица / профессиональные коммуникаторы – политики, 
литераторы, журналисты, представители гражданских ассоциаций, 
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религиозные деятели. Теперь же в рамках виртуально-сетевой полу-
публичной коммуникации ими становятся неофициальные лица, бло-
геры, гражданские журналисты, активные пользователи. В этом отно-
шении появившийся в распоряжении у рядового пользователя-
мигранта или модератора группы / паблика в социальной сети арсенал 
инструментальных графических, аудио- и видеосредств позволяет ему 
конкурировать по убедительности воздействия и уровню вовлечения 
пользователей с традиционными СМИ и традиционными игроками на 
поле борьбы за предписание того или иного типа этнической идентич-
ности. Технически совершенное «сценическое оборудование» соци-
альных платформ позволяет активистам и «лидерам мнений» цифро-
вых диаспор конструировать виртуальные сценические перформансы, 
в ходе которых виртуальной аудитории прелагаются определенные 
образы этничности. 

Для проведения сравнительной аналитики формального устройства 
этноформирующего дискурса в кыргызских, узбекских и таджикских 
виртуальных этнокомьюнити мы использовали метод дискурс-анализа с 
целью выявления корреляции между особенностями режимов коммуни-
кации и семиотическими выразительными средствами дискурса, а также 
содержательным его наполнением. В качестве объектов анализа были 
отобраны по 10 пабликов в ВКонтакте трех исследуемых этносов (кыр-
гызские, узбекские и таджикские). Процедура отбора / фильтрации объ-
ектов состояла в выборе пабликов-этнокомьюнити на основе введения в 
поисковую строку соответствующего этнонима («кыргызы», «узбеки», 
«таджики»). Из пабликов и групп, представленных в поисковой выдаче 
сети ВКонтакте, отбирали только первые десять позиций с наибольшим 
количеством позиций и внутрисетевым индексом. 

В нашу выборку не попали паблики, привязанные географически и 
по контенту к обществам исхода, новостям и событиям в республике и 
не ориентированные на центральноазиатских мигрантов России. 
Из рассмотрения также были исключены чисто коммерческие паблики 
(например, продажа авиабилетов), специализированные группы ген-
дерных знакомств, либо группы, не обновлявшиеся несколько месяцев, 
т.е. неактивные сообщества. В качестве объектов анализа мы оставля-
ли из списка поисковой выдачи только те сообщества, которые по 
формальным маркерам (например, «Кыргызы Екатеринбурга») или по 
их контенту и затрагиваемым вопросам можно отнести именно к ми-
грантским этнокомьюнити.  
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Нами было выделено несколько ключевых параметров формально-
го и содержательного структурирования контента. В частности, к фор-
мальным параметрам анализа мы отнесли: преобладающий тип кон-
тента (текст, графика, фото, видео, аудио), преобладающую тематику-
топики (деловая, культурные события, анонимные признания, освеще-
ние ситуации мигрантов и др.), интернет-жанры (посты, мемы, цитаты, 
коллажи, инфографика, гифки), тональность общения (в диапазоне 
патетичность / серьезность / ироничность, официальность / фриволь-
ность, дистанция / панибратство), стиль общения (публицистический, 
деловой, бытовой, развлекательный). Анализировались также исполь-
зуемая лексика (в частности, цезурная / нецензурная), уровень вовле-
ченности пользователей, степень открытости комьюнити, уровень ре-
гламентации общения правилами паблика. 

Помимо описания изменений формальных характеристик этнофор-
мирующего дискурса при переносе его в виртуально-сетевую среду мы 
ставили себе задачу описания содержательных трансформаций и вы-
раженных различий в контентном наполнении того образа этноиден-
тичности, который транслируется в цифровых диаспорах кыргызских, 
узбекских и таджикских мигрантов. 

В отношении содержательного наполнения образа идентичности 
мы исходили из предположения, что идентичность мигранта из стран 
Центральной Азии неизбежно, в силу ситуации трансфера из традици-
онных восточных обществ исхода в сравнительно более модернизиро-
ванное российское принимающее сообщество, выстраивается по оси 
координат, соотносящейся с оценкой модернизационных и глобализа-
ционных процессов. Крайними позициями для мигранта в отношении 
процессов модернизации и принимающего сообщества остаются либо 
полное принятие модернизационных и глобализационных установок и 
отказ в области социальных практик от традиции, либо отвержение 
современных модернистских социальных практик и сознательная 
установка на «геттоизацию», добровольную изоляцию в принимающем 
сообществе с целью сохранения традиционных ценностей. 

Мы в нашем сравнительном анализе кыргызских, узбекских и таджик-
ских виртуальных этнокомьюнити использовали такие содержательные, 
соотносящиеся с процессом модернизации параметры структурирования 
преобладающего дискурса, как религиозность / светскость, традиция / 
инновация, национализм / глобализм, акцентуация прошлого / будущего, 
установка на адаптацию / «геттоизация» (самоизоляция). 
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Всего было проанализировано 30 виртуальных этносообществ на 
основе формального и содержательного анализа структурирования 
контента мы постарались дать описание обобщенной модели дискурса 
в этнокомьюнити кыргызских, узбекских и таджикских сообществ. 
Структурированная в формат таблиц аналитика и описание выделен-
ных моделей дискурса представлены ниже. 

По ключевому слову «кыргызы» в сообществах социальной сети 
ВКонтакте найдено 242 этнокомьюнити (рис. 14, табл. 2). 
 

 
 
Рис. 14. Поисковая выдача этнических сообществ во ВКонтакте по запросу «кыргызы» 

 
Кыргызские виртуальные этнокомьюнити в ВКонтакте в плане 

формальной организации этновоспроизводящего дискурса отличаются 
следующим: 

– используются как текстовый, так и визуальный контент, в основ-
ном фото, но присутствует также и видео-, иногда аудиоконтент; 

– из интернет-жанров используются посты, инфографика, редко – 
коллажи; 

– тональность общения в диапазоне от неофициально-ироничной до 
официально-деловой, но без патетики, некоторая дистанция присут-
ствует в деловом общении; 

– стиль общения по большей степени деловой или бытовой с эле-
ментами развлекательного; в некоторых группах используется в обще-
нии нецензурная лексика; 
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– уровень вовлеченности в дискурс средний или низкий; 
– большая степень открытости для «чужаков», часто российские 

предприниматели оставляют свои коммерческие объявления; 
– уровень регламентации и модерации средний, в большинстве 

групп отсутствуют оскорбления, флуд, спам, нецензурная лексика, но 
правила поведения в группах чаще всего формально не прописаны. 

Формальная организация этновоспроизводящего дискурса в кыр-
гызских этнокомьюнити свидетельствует о преобладании режима по-
лупубличной коммуникации со свойственной ему иронично-
фривольной тональностью общения с панибратским отсутствием (или 
маскировкой) социальной дистанции, преобладанием бытового или 
развлекательного стиля, открытостью коммуникативного пространства 
и слабым уровнем регламентации. Значительную долю контентного 
дискурса занимают также деловые коммуникации (объявления о найме 
на работу или поиск, вакансии, предложения о коммерческом сопро-
вождении оформления документов, транспортные услуги и др.) с пре-
обладанием официальной тональности с дистанцированностью и ис-
пользованием делового стиля. 

Практически не используется в кыргызских этнокомьюнити пате-
тическая тональность официально-государственного дискурса с преоб-
ладанием официальной стилистики общения и высокой степенью ре-
гламентированности и контроля дискурса. Публично-институци-
ональные коммуникации находятся вне сферы применения кыргызско-
го сетевого мигрантского дискурса. Участники кыргызских этнокомь-
юнити слабо используют потенциал платформы ВКонтакте: текст, фо-
то, видео, в сравнительно меньшей степени аудио, из интернет-жанров 
преобладают обычные посты, редко используется инфографика, кол-
лажи, мемы и гифки почти не используются (рис. 15, табл. 3). 

 

 
 

Рис. 15. Примеры использования комиксов и коллажей в кыргызских  
виртуальных этнокомьюнити в сети ВКонтакте 
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Кыргызские виртуальные этнокомьюнити в ВКонтакте в плане содер-
жательной организации этновоспроизводящего дискурса отличаются: 

– подчеркнуто светским характером, вынесением вопросов религи-
озности и соблюдения правил ислама за скобки виртуального дискурса 
(за редкими исключениями обсуждения женского скромного / не-
скромного поведения в комментах); 

– ориентацией на инновации и инновационные практики в поведе-
нии, помогающие успехам в бизнесе и социальной адаптации, ориен-
тацией на глобалистский консъюмеристский дискурс и поведение, при 
некоторой слабо акцентированной ностальгии по национально-
культурному; 

– установкой на адаптацию в российское принимающее сообщество 
при использовании этнического социального капитала и связей.  

Сравнительный анализ дискурса в кыргызских этнокомьюнити по 
отношению к узбекским и таджикским показывает наиболее высокий 
уровень светскости и религиозной эмансипации, установку на иннова-
цию, а не традицию (при некоторой ностальгии), будущее, а не про-
шлое, участие в глобализации, а не самоизоляцию, и, соответственно, 
наибольшую готовность к адаптации к принимающему российскому 
сообществу. 

По ключевому слову «узбеки» в сообществах социальной сети 
ВКонтакте найдено 2 529 этнокомьюнити (рис. 16, табл. 4). 

 

 
 

Рис. 16. Поисковая выдача этнических сообществ во ВКонтакте по запросу «узбеки» 
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Узбекские виртуальные этнокомьюнити в ВКонтакте в плане фор-
мальной организации этновоспроизводящего дискурса отличаются 
следующим: 

– активно используются, наряду с текстовым контентом, видео и 
аудио, визуальная графика; 

– из интернет-жанров используются посты, инфографика, коллажи, 
довольно часто мемы, цитаты; 

– тональность общения в диапазоне от неофициально-ироничной до 
официально-деловой, с элементами патетики в отношении соблюдения 
традиций и религиозных обрядов, некоторая дистанция присутствует в 
деловом общении; 

– стиль общения по большей части деловой или бытовой с элемен-
тами развлекательного, как маргинальный элемент присутствуют пуб-
лицистика и даже сатира; 

– в некоторых группах используется в общении нецензурная лексика; 
– уровень вовлеченности в дискурс высокий или средний; 
– средняя степень открытости для «чужаков», часто российские 

предприниматели оставляют свои коммерческие объявления; 
– уровень регламентации и модерации средний, в большинстве 

групп отсутствуют оскорбления, флуд, спам, нецензурная лексика, но 
правила поведения в группах чаще всего формально не прописаны. 

Формальная организация этновоспроизводящего дискурса в узбек-
ских этнокомьюнити свидетельствует о наличии микса режимов полу-
публичной и институционально-публичной коммуникаций. В основ-
ном преобладает полупубличный дискурс со свойственной ему иро-
нично-фривольной тональностью общения с панибратским отсутстви-
ем (или маскировкой) социальной дистанции, преобладанием бытового 
или развлекательного стиля, открытостью коммуникативного про-
странства и слабым уровнем регламентации. 

Однако в данных этнокомьюнити велика доля постов и материалов 
условно публицистического стиля, отсылающих к официально-
государственным коммуникациям, событиям и происшествиям, проис-
ходящим в Республике Узбекистан, или ностальгически-патетических 
материалов, отсылающих к национальным или религиозным традици-
ям, характеризующимся серьезной тональностью, полуофициально-
стью, подчеркиванием социальной дистанции и регламентированно-
стью. Сам дискурс в виртуальных узбекских этнокомьюнити становит-
ся более закрытым за счет частого использования национального языка 
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общения в противовес русскому. Значительную долю контентного 
дискурса, как и в кыргызских этнокомьюнити, занимают деловые ком-
муникации с преобладанием официальной тональности с дистанциро-
ванностью и использованием делового стиля. 

В узбекских этнокомьюнити часто предпринимается попытка при-
менить инструментарий публично-институциональных коммуникаций 
для организации социально-сетевого мигрантского дискурса. В отно-
шении выразительных средств презентации своего дискурса, предо-
ставляемых функционалом социальной платформы ВКонтакте, участ-
ники узбекских этнокомьюнити активно используют их потенциал: поми-
мо текстовых постов и фото в группах постится сравнительно много ви-
део и аудио, из интернет-жанров преобладают обычные посты, коллажи, 
встречаются популярные мемы и гифки (рис. 17, табл. 5). 

 

 
 

Рис. 17. Примеры использования инфографики, комиксов и коллажей  
в узбекских виртуальных этнокомьюнити в сети ВКонтакте 

 

Узбекские виртуальные этнокомьюнити в ВКонтакте в плане со-
держательной организации этновоспроизводящего дискурса отлича-
ются: 

– светским характером, но с элементами ритуальной апелляции к 
исламу; 

– бинарной ориентацией на инновации и инновационные практики 
в поведении, с одновременной оглядкой на традицию; 

– ориентацией на глобалистский консъюмеристский дискурс и по-
ведение при некоторой слабо акцентированной ностальгии по нацио-
нально-культурному;  

– установкой на адаптацию в российское принимающее сообщество 
с использованием этнического социального капитала и связей при со-
хранении традиционной идентичности и ностальгии по родине. 
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Сравнительный анализ дискурса в узбекских этнокомьюнити по от-
ношению к кыргызским и таджикским показывает средний уровень 
светскости и религиозной эмансипации, баланс установок на иннова-
цию и традицию, прошлое, а не будущее, участие в глобализации при 
сохранении особости и среднюю готовность к адаптации к принимаю-
щему российскому сообществу. 

По ключевому слову «таджики» в сообществах социальной сети 
ВКонтакте найдено 505 этнокомьюнити (рис. 18, табл. 6). 

 

 
 

Рис. 18. Поисковая выдача этнических сообществ в ВКонтакте по запросу «таджики» 
 

Таджикские виртуальные этнокомьюнити в ВКонтакте в плане 
формальной организации этновоспроизводящего дискурса отличаются 
следующим: 

– активным использованием, наряду с текстовым контентом, видео 
и аудио, визуальной графики, 

– из интернет-жанров используются посты, коллажи, довольно ча-
сто – мемы, цитаты,  

– тональность общения в диапазоне от неофициально-ироничной до 
официально-деловой с элементами нарастающей патетики в отноше-
нии соблюдения традиций и религиозных обрядов, некоторая дистан-
ция присутствует в деловом общении; 



13
9 

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  6

 
А
н
ал
и
з 
эт
н
ов
ос
п
ро
и
зв
од
ящ

ег
о 
ди
ск
ур
са

 в
 в
и
рт
уа
л
ьн
ы
х 
та
дж

и
к
ск
и
х 
эт
н
ок
ом

ью
н
и
ти

  
п
о 
ф
ор
м
ал
ьн
ы
м

 п
ри

зн
ак
ам

 с
тр
ук
ту
ри
ро
в
ан
и
я 
к
он
те
н
та

 
 

В
ир
ту
ал
ьн
ы
е 

эт
но
со
об
щ
ес
тв
а 

К
ол

-в
о 

по
дп
ис

-
чи
ко
в1  

Т
ем
ат
ик
а 

то
пи
ко
в 

П
ре
об
ла
да

-
ю
щ
ий

 т
ип

 
ко
нт
ен
та

 

И
нт
ер

-
не
т-

ж
ан
ры

 

Т
он
ал
ьн
ос
ть

 
об
щ
ен
ия

 
С
ти
ль

 о
б-

щ
ен
ия

 

У
ро
ве
нь

 
во
вл
еч
ен
но

-
ст
и

 

С
те
пе
нь

 
от
кр
ы
то

-
ст
и

 

У
ро
ве
нь

 
ре
гл
а-

м
ен
та
ци
и

ТА
Д
Ж
И
К
С
К
И
Е

 Э
ТН
О
К
О
М
Ь
Ю
Н
И
ТИ

 

К
лу
б 
В
ес
ел
ы
й

 
Т
ад
ж
ик

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/ta

j
ik

of
f)

 

73
 5

71
 

Ф
ор
м
ат

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 
но
ст
ал
ьг
ии

 
о 
Т
ад
ж
ик
и-

ст
ан
е 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ф
от
о,

 в
ид
ео

-
за
пи
си

 в
 

от
де
ль
но
м

 
ал
ьб
ом

е 

П
ос
ты

, 
оч
ен
ь 

м
но
го

 
ю
м
ор
и

-
ст
ич
ес
ки
х 

ко
лл
аж

ей

П
ат
ет
ич
е-

ск
ая

 н
о-

ст
ал
ьг
ия

 +
 

ир
он
ия

; 
ф
ри
во
ль
н
ое

 
об
щ
ен
и
е;

 
па
ни
бр
ат

-
ст
во

 

Ро
м
ан
ти
че

-
ск
ая

 н
о-

ст
ал
ьг
ия

 +
 

бы
то
во
й 

 

В
ы
со
ки
й 

(т
ы
ся
чи

 
пр
ос
м
от
ро
в,

 
де
ся
тк
и 

ла
йк
ов

 у
 

ка
ж
до
го

 
по
ст
а)

 

 

С
ре
дн
ий

 
(е
ст
ь 

м
од
ер
а-

то
р,

 н
о 

пр
ав
ил
а 

сп
ец
и

-
ал
ьн
о 
н
е 

ог
ов
ар
и

-
ва
ю
тс
я)

 

T
aj

ik
is

ta
n 

| Т
а-

дж
ик
ис
та
н 

(h
tt

ps
:/

/v
k.

co
m

/t
oj

ik
on

) 

50
 2

83
 

Ф
ор
м
ат

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 
о 
со
бы

ти
ях

 
в 
Т
ад
ж
ик
и-

ст
ан
е 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 
+
ф
от
о,

 в
и

-
де
о 

И
сп
ол
ь-

зу
ю
тс
я 

по
ст
ы

, 
м
но
го

 
ко
лл
аж

ей

С
ер
ье
зн
ы
й;

 
оф
иц
иа
ль

-
ны

й;
 д
и

-
ст
ан
ци
ро

-
ва
нн
ы
й 

+
 

ир
он
ия

, 
ф
ри
во
ль
н
ое

 
об
щ
ен
и
е,

 
па
ни
бр
ат

-
ст
во

 

П
уб
ли
ци

-
ст
ик
а 

+
 

бы
то
во
й

 
В
ы
со
ки
й 

 

П
ол
уо
т-

кр
ы
та
я 

(е
ст
ь 

по
ст
ы

 и
 

ко
м
м
ен

-
ты

 н
а 

та
дж

ик
-

ск
ом

) 

С
ре
дн
ий

  

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
   

1  Д
ан
ны

е 
на

 0
5.

12
.2

01
7.

 



14
0 

Т
ад
ж
ик
ис
та
н 

– 
М
оя

 Р
од
ин
а 

| 
T

aj
ik

is
ta

n 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/v

at
an

tj 
) 

58
 9

70
 

Ф
ор
м
ат

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 
о 
со
бы

ти
ях

 
и 
ку
ль
ту
ре

 
Т
ад
ж
ик
и-

ст
ан
а 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ф
от
о,

 в
ид
ео

 

П
ос
ты

, 
м
но
го

 
ко
лл
аж

ей

П
ат
ет
ич
е-

ск
ая

; о
ф
и

-
ци
ал
ьн
ая

; 
ди
ст
ан
ци
ро

-
ва
нн
ая

 +
 

ир
он
ия

, 
ф
ри
во
ль

-
но
ст
ь,

 п
ан
и-

бр
ат
ст
во

 

П
уб
ли
ци

-
ст
ик
а 

+
 

бы
то
во
й

 
В
ы
со
ки
й 

 

П
ол
уо
т-

кр
ы
та
я 

(е
ст
ь 

по
ст
ы

 и
 

ко
м
м
ен

-
ты

 н
а 

та
дж

ик
-

ск
ом

) 

В
ы
со
ки
й 

(з
ап
ре
щ
а-

ет
ся

 п
ор

-
но
гр
аф
ия

, 
ре
ли
г.

 
С
по
ры

, 
ос
ко
рб

-
ле
ни
я,

 
не
це
н

-
зу
рн
ая

 
ле
кс
ик
а)

 

Т
ад
ж
ик
ис
та
н 

(h
tt

ps
:/

/v
k.

co
m

/ta
j

ik
is

ta
nv

k 
 

8 
62

1 

Ф
ор
м
ат

 
со
об
щ
ен
ий

 
о 
ку
ль
ту
р-

но
й 
ж
из
ни

 и
 

до
ск
и 
об
ъ-

яв
ле
ни
й

 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ф
от
о,

 в
ид
ео

, 
ау
ди
о 

П
ос
ты

, 
ин
ог
да

 
ко
лл
аж

и
 

С
ер
ье
зн
ы
й;

 
ди
ст
ан
ци
ро

-
ва
нн
ы
й 

П
уб
ли
ци

-
ст
ик
а 

+
 

де
ло
во
й

  

С
ре
дн
ий

 
(с
от
ни

 п
ро

-
см
от
ро
в,

 
не
ск
ол
ьк
о 

ла
йк
ов

 у
 

ка
ж
до
го

 
по
ст
а)

 

П
ол
уо
т-

кр
ы
та
я 

(е
ст
ь 

по
ст
ы

 и
 

ко
м
м
ен
ты

 
на

 т
а-

дж
ик
ск
ом

) 

В
ы
со
ки
й 

П
од
сл
уш

ан
о 
в 

Т
ад
ж
ик
ис
та
не

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/p

o
ds

lu
sh

an
o_

v_
ta

jik
i

st
an

e)
 

15
 2

21
 

Ф
ор
м
ат

 
ан
он
им

ны
х 

ис
то
ри
й 

(«
по
дс
лу

-
ш
ан
о»

) 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ви
де
о,

 ф
от
о 

П
ос
ты

, 
ко
лл
аж

и
 

И
ро
ни
я;

 
ф
ри
во
ль

-
но
ст
ь,

 п
ан
и-

бр
ат
ст
во

 

Б
ы
то
во
й

 
С
ре
дн
ий

  

П
ол
уо
т-

кр
ы
та
я 

(е
ст
ь 

по
ст
ы

 и
 

ко
м
м
ен
ты

 
на

 т
а-

дж
ик
ск
ом

) 

В
ы
со
ки
й 

Т
ип
ич
ны

й 
Т
а-

дж
ик
ис
та
н

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/0

1
tjk

) 

10
 0

80
 

Ф
ор
м
ат

 
со
об
щ
ен
ий

 
о 
ку
ль
ту
р-

ны
х 
со
бы

-
ти
ях

 и
 п
ро

-
бл
ем
ах

 
м
иг
ра
нт
ов

  

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ф
от
о,

 в
ид
ео

 

П
ос
ты

, 
м
но
го

 
ви
де
о,

 
ко
лл
аж

и
 

И
ро
ни
чн
ая

, 
ф
ри
во
ль
на
я 

с 
н
ец
ен
зу
р-

но
й 
ле
кс
и

-
ко
й 

+
 о
ф
и

-
ци
ал
ьн
ая

; 
ди
ст
ан
ци
ро

-
ва
нн
ос
ть

 

П
уб
ли
ци

-
ст
ик
а 

+
 

бы
то
во
й

 
С
ре
дн
ий

  
О
тк
ры

та
я 
С
ре
дн
ий

  



14
1 

М
ол
од
еж

ь 
Т
а-

дж
ик
ис
та
на

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/t

jk
m

ol
) 

8 
74

2 

Ф
ор
м
ат

 
со
об
щ
ен
ий

 
о 
ку
ль
ту
р-

ны
х 
со
бы

-
ти
ях

 и
 п
ро

-
бл
ем
ах

 
м
иг
ра
нт
ов

 

Ф
от
о 

+
 

те
кс
то
вы

е 
по
ст
ы

, е
ст
ь 

ви
де
о 

П
ос
ты

, 
ко
лл
аж

и
 

И
ро
ни
чн
ая

, 
ф
ри
во
ль
на
я,

 
+

 о
ф
иц
иа
ль

-
на
я,

 д
ис
та
н-

ци
ро
ва
н-

но
ст
ь 

П
уб
ли
ци

-
ст
ик
а 

+
 

бы
то
во
й 

+
 

де
ло
во
й

 

В
ы
со
ки
й 

 
О
тк
ры

та
я 
В
ы
со
ки
й 

В
 Т
ад
ж
ик
ис
та
не

 
не

 п
ой
м
ут

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/t_

a
_j

) 

12
 0

96
 

Ф
ор
м
ат

 
ан
он
им

ны
х 

ис
то
ри
й 

(«
по
дс
лу

-
ш
ан
о»

) 

Ф
от
о+

 т
ек

-
ст
ов
ы
е 
п
о-

ст
ы

, е
ст
ь 

ви
де
о 

И
сп
ол
ь-

зу
ю
тс
я 

по
ст
ы

, 
ко
лл
аж

и
 

И
ро
ни
чн
ая

; 
ф
ри
во
ль
на
я,

 
па
ни
бр
ат

-
ск
ая

 

Б
ы
то
во
й

 
С
ре
дн
ий

  
О
тк
ры

та
я 
В
ы
со
ки
й 

К
А
П
И
Т
А
Н

-
Т
А
Д
Ж
И
К
И

-
С
Т
А
Н

 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/c

a
pi

ta
n_

ta
jik

is
ta

n)
 

7 
24

5 

Ф
ор
м
ат

 
со
об
щ
ен
ий

 
о 
ку
ль
ту
р-

ны
х 
со
бы

-
ти
ях

 и
 п
ро

-
бл
ем
ах

 
м
иг
ра
нт
ов

 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 
+
ф
от
о,

 е
ст
ь 

ви
де
о 

П
ос
ты

, 
ко
лл
аж

и
 

И
ро
ни
чн
ая

, 
ф
ри
во
ль
на
я,

 
+

 о
ф
иц
иа
ль

-
на
я,

 д
ис
та
н-

ци
ро
ва
н-

но
ст
ь 

Б
ы
то
во
й 

+
де
ло
во
й

 

Н
из
ки
й 

(д
ес
ят
ки

 
пр
ос
м
от
ро
в,

 
м
ал
о 
ла
й

-
ко
в)

 

О
тк
ры

та
я 

 С
ре
дн
ий

  

Т
А
Д
Ж
И
К
И

-
С
Т
А
Н

 -
 Э
Т
О

 
Н
А
Ш
А

 Р
О
Д
И

-
Н
А

! 
(h

tt
ps

:/
/v

k.
co

m
/ta

j
ik

is
ta

ne
to

na
sh

ar
od

in
a)

 

9 
09

0 

Г
ру
пп
а 
в 

ф
ор
м
ат
е 

ре
ли
ги
оз

-
ны

х 
п
оу
че

-
ни
й 

Т
ек
ст
ов
ы
е 

по
ст
ы

 +
 

ф
от
о,

 в
ид
ео

 

П
ос
ты

, 
ко
лл
аж

и
 

В
 б
ол
ьш

ей
 

ст
еп
ен
и 

па
те
ти
че

-
ск
ая

, о
ф
и

-
ци
ал
ьн
ая

; 
ди
ст
ан
ци
ро

-
ва
нн
ос
ть

 

Ре
ли
ги
оз
н
о-

ор
и
ен
ти
ро

-
ва
нн
ы
й 

+
 

де
ло
во
й

 

С
ре
дн
ий

  

П
ол
уо
т-

кр
ы
та
я 

(е
ст
ь 

по
ст
ы

 и
 

ко
м
м
ен

-
ты

 н
а 

та
дж

ик
-

ск
ом

) 

С
ре
дн
ий

  

   



142 

– стиль общения балансирует между публицистическим с офици-
альной тональностью и дистанцией (от лица религии или государства) 
и бытовым с элементами развлекательности; 

– уровень вовлеченности в дискурс высокий или средний; 
– средняя степень открытости для «чужаков»; 
– уровень регламентации и модерации в большинстве случаев вы-

сокий, в большинстве групп публикуется официальный регламент об-
щения, отсутствуют и наказываются баном оскорбления, флуд, спам, 
нецензурная лексика. 

Формальная организация этновоспроизводящего дискурса в та-
джикских этнокомьюнити свидетельствует о наличии, как и в случае с 
узбекскими сообществами, микса режимов полупубличной и институ-
ционально-публичной коммуникаций. 

В таджикском этнокомьюнити еще больше постов и материалов в 
условно публицистическом стиле, отсылающих к официально-
государственным коммуникациям, событиям и происшествиям в Рес-
публике Таджикистан. По сравнению с другими центрально-азиат-
скими этнокомьюнити наибольшую долю составляют ностальгически-
патетические материалы, отсылающие к национальным или, в особен-
ности, религиозным традициям. Для данного рода религиозно-
традиционалистского дискурса характерны серьезная тональность, 
полуофициальность и подчеркивание социальной дистанции, а также 
регламентированность. При этом характер социальных сетей, предна-
значенных для полупубличного общения, ограничивает возможности 
экспансии подобной публично-институциональной коммуникации, 
поскольку она здесь смотрится не очень органично.  

Сам дискурс носит полузакрытый характер за счет частого использо-
вания национального языка общения в противовес русскому. В отноше-
нии использования выразительных средств презентации дискурса, 
предоставляемых функционалом социальной платформы ВКонтакте, 
участники таджикских этнокомьюнити также, как и узбеки, активно ис-
пользуют их потенциал. Помимо текстовых постов и фото в группах 
постится сравнительно много видео и аудио, из интернет-жанров преоб-
ладают обычные посты, коллажи, встречаются популярные мемы и гиф-
ки, довольно часто, как это ни парадоксально, направленные на популя-
ризацию религиозных заветов и ограничений (таким образом, современ-
ные западные визуально-графические жанры используются для защиты 
религиозного традиционализма и самоизоляции) (рис. 19, табл. 17). 
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Рис. 19. Примеры использования инфографики, комиксов и коллажей  
в узбекских виртуальных этнокомьюнити в сети ВКонтакте 

 
Для таджикских виртуальных этнокомьюнити в ВКонтакте в плане 

содержательной организации этновоспроизводящего дискурса харак-
терны: 

– ориентация на ислам гораздо больше чем кыргызы и узбеки. 
В таджикских этнокомьюнити в наибольшей степени выражена акцен-
тированная ностальгия по национально-культурному контексту, нераз-
рывно связанная с религией, с элементами повседневной ритуальной 
апелляции к религии; 

– бинарная ориентация на традицию при стремлении воспользо-
ваться плодами инноваций и инновационных практик в поведении; 

– ориентация на глобалистский консъюмеристский дискурс и пове-
дение, но носящая маргинальный вспомогательный характер.  

Установка на адаптацию в российское принимающее сообщество в 
таджикских этнокомьюнити представлена слабо, но при этом ярко вы-
ражены установки на сохранение традиционной идентичности и но-
стальгия по родине, подталкивающие к изоляционизму как стратегии 
выживания в принимающем сообществе. 

Сравнительный анализ дискурса в таджикских этнокомьюнити по 
отношению к кыргызским и узбекским показывает наиболее низкий 
уровень светскости дискурса и религиозной эмансипации, баланс 
установок на инновацию и традицию при доминировании традиции, на 
прошлое, а не будущее, участие в глобализации при сохранении осо-
бости и низкую готовность к адаптации к принимающему российскому 
сообществу. 

В целом этнические виртуальные комьюнити мигрантов из Цен-
тральной Азии в России, базирующиеся на российских социальных 
платформах, представляют собой эклектические проекты, сочетающие 
режим полупубличной коммуникации (с ее иронической тонально-
стью, неформальностью общения, панибратством и бытовой стилисти-
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кой в сочетании со слабой регуляцией и полуоткрытостью) и неорга-
ничный для данной среды режим публично-институциональной ком-
муникации (с его патетикой или серьезностью, официальностью, соци-
альной дистанцией и публицистическим или пророчески-назида-
тельным стилями). 

Очевидно, что религиозно ориентированный и традиционный госу-
дарственнический дискурсы пытаются адаптировать виртуальное про-
странство под свои задачи и свой язык. Но в процессе подобной адапта-
ции они неизбежно трансформируются, все в большей степени «спуска-
ясь» на ироничный тон, отказываясь от «официоза» и почтительной ди-
станции в общении, используя для трансляции своих посланий язык 
коллажей, мемов, комиксов, более свойственный бытовой стилистике 
повседневного общения в электронных сетях. Предварительный содер-
жательный анализ контентного наполнения этнодискурса мигрантов 
показал континуум позиций, отражающийся на разных социальных 
площадках виртуальной коммуникации, от крайностей полной изоляции 
и консервативной неизменности до утраты идентичности и стремления 
раствориться в глобализирующем потоке культуры потребления. Более 
подробная аналитика содержательного наполнения и организации пред-
писывающего этнодискурса будет дана в следующем параграфе.  

Еще одной задачей проекта являлось описание особенностей этно-
формирующего дискурса в плане формальных и содержательных ха-
рактеристик структурирования контента в зависимости от используе-
мых социальных платформ: ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одно-
классники. 

На социальной платформе ВКонтакте расположено подавляющее 
большинство виртуальных этнокомьюнити мигрантов из стран Централь-
ной Азии. Данная платформа привлекает наиболее молодую аудиторию, 
требует высокого уровня цифровой компетентности, открывает широкий 
спектр технологических возможностей размещения контента и самовы-
ражения. Аудитория ВКонтакте сравнительно более модернистски 
настроенная и «продвинутая», чем аудитория платформы Одноклассники. 
Мы не будем здесь проводить подробное описание особенностей разме-
щения виртуальных этнокомьюнити на платформе ВКонтакте, поскольку 
представленный выше дискурс-анализ контента мигрантских этнокомью-
нити базировался на мониторинге этнических групп в ВКонтакте. 

Рассмотрим особенности дискурса мигрантстких этнокомьюнити 
на фотохостинге Instagram. Поскольку Instagam представляет, прежде 
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всего, визуальную информацию, знаки и образы, мы провели семиоти-
ческий анализ визуальной символики, используемой для предписания 
этноидентичности мигранта этнокоммуникаторами. Следует сразу от-
метить, что мигранты отлично чувствуют господствующий визуаль-
ный жанр «гламура» в Instagam и отбирают для публикации соответ-
ствующий материал. Преобладающими в Instagram для центральноази-
атстких мигрантов являются форматы женской самопрезетации в стиле 
«селфи» и мужской самопрезентации на фоне глобалистских город-
ских ландшафтов (например, небоскребов) или в местах престижного 
потребления («пафосные» кафе, рестораны, магазины, например «Пас-
саж» в Москве). Периферийно присутствует видео, либо в формате 
историй-«приколов», либо религиозно-традиционалистских поучений 
или репортажей-происшествий из стран мусульманского мира. Дан-
ный фотохостинг по-преимуществу используется мигрантами в целях 
самопрезентации и повышения социального престижа. 

В результате анализа пабликов кыргызской, узбекской и таджик-
ской диаспор нами были выявлены визуальные идиолекты центрально-
азиатского мигрантского виртуального этодискурса. В частности, был 
выявлен визуальный словарь означивания Родины и этнонациональной 
идентичности. К нему относятся такие визуальные символы, как наци-
ональный флаг, герб, животное – символ нации, национальный пейзаж, 
национальная архитектура, национальный спорт и, блюда националь-
ной кухни, предметы национальной одежды, визуально узнаваемые 
образы великих людей нации. Использование символов-знаков из дан-
ного визуального национального идиолекта призвано индуцировать 
проявление этнической солидарности, вызывать ностальгические чув-
ства по отношению к Родине и транслировать психоэмоциональную 
поддержку соотечественников. 

Мусульманский визуальный идиолект включает в себя такие сим-
волические изображения, как образ скромной и целомудренной де-
вушки, носящей хиджаб или прикрывающейся чадрой; образы му-
сульман, совершающих намаз; изображения Мекки и Каабы; мусуль-
манских проповедников и мусульманских мечетей. Использование 
элементов подобного визуального мусульманского идиолекта призва-
но транслировать мигрантам идею сохранения религиозной веры во 
враждебном окружении и необходимость соблюдения мусульманских 
правил и обрядов в быту. 
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Третий визуальный идиолект – это идиолект глобального консью-
меризма и «гламура», его символами-атрибутами выступают роскош-
ные женщины-модели с европейской косметикой и в эмансипирован-
ной европейской одежде, дорогие автомобили, дорогие ночные клубы 
и рестораны, селфи в престижных местах, офисы в небоскребах и пей-
зажи городов-мегаполисов, где проживают мигранты (например, часто 
используемый вид на Москву-Сити). Использование и постинг подоб-
ного рода визуальной символики мигрантами из стран Центральной 
Азии призвано показать достижение жизненного успеха и высокого 
социального статуса в принимающем сообществе, принадлежность к 
глобальной цивилизации, элитарность и отход от традиционализма и 
патриархальности мусульманских обществ исхода. 

Анализ контента видеохостинга Youtube показывает, что видео и 
youtube-каналы, пропагандирующие этническую толерантность и со-
трудничество мигрантов и принимающего общества, занимают незна-
чительную долю контента, относящегося к соответствующей этноте-
матике. И наоборот, даже поверхностный анализ контента Youtube в 
российской версии показывает наличие большого количества материа-
лов ксенофобского характера в отношении мигрантов из стран Цен-
тральной Азии (например, ксенофобский ролик «Узбеки подкладыва-
ют тухлые яйца в стены квартир во время ремонта»: 
https://youtu.be/GuSjmUfykRo), либо роликов не политкорректного, 
принижающего характера с примитивным этнофобским юмором 
(например, ролик «Узбеки – Тесто под солнцем – Уральские Пельме-
ни»: https://youtu.be/8_OIFQiSUkI), что явно свидетельствует о небла-
гополучии в плане воспитания толерантности по отношению к мигран-
там в России. Выложены на Youtube и, если, так можно выразиться, 
ролики «контрэтнофобского» содержания, где вскрывается «стерео-
типность» принижающего образа центральноазиатских гастарбайтеров 
и акцентируются эпизоды «дружбы народов» советского периода (см., 
в частности, ролик «"Чурки" в судьбе русских детей. Казахи, узбеки, 
таджики образ на российском ТВ»: https://youtu.be/YXiSRkLUI4E). 

На Youtube есть значительное количество роликов, демонстриру-
ющих нарушение прав человека и российского законодательства в от-
ношении центральноазиатских мигрантов (например, ролик «РОССИЯ 
ИЗДЕВАЕТСЯ НАД УЗБЕКАМИ И ТАДЖИКАМИ !!!»: 
https://youtu.be/KC_jRJcWgKY на канале UZnews, повествующий о 
незаконных задержаниях мигрантов московской полицией с целью 
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использования их как бесплатной рабочей силы при проведении обще-
городского субботника). Есть ролики, посвященные тому, как мигрант 
может отстоять свои права перед сотрудниками полиции в случае не-
законного задержания, рассказывающие о позитивной роли централь-
ноазиатстких мигрантов в благоустройстве российских городов, преж-
де всего, Москвы. 

На Youtube также можно найти большое количество роликов по-
знавательно-просветительского характера, рассказывающих об исто-
рии и культурных особенностях центральноазиатских народов (напри-
мер, «УЗБЕКИ: кто они? История УЗБЕКСКОГО народа»: 
https://youtu.be/hidQoa9E-9o). 

В целом можно сказать, что видеохостинг Youtube используется 
одновременно и как инструмент ксенофобской пропаганды, направ-
ленной на внедрение в сознание россиян «криминального» либо «де-
бильного» образа мигрантов из Центральной Азии, и контрпропаган-
ды, нацеленной на создание позитивного имиджа центрально-
азиатского мигранта и отстаивание его человеческого достоинства, 
прежде всего, в глазах этнических соплеменников.  

Анализ этноориентированного контента на Facebook показал, что 
вируальные этнокомьюнити центральноазиатских мигрантов в России 
встречаются на данной площадке крайне редко. В основном их ис-
пользуют мигранты из данного региона, оказавшиеся в других странах, 
где популярен Facebook как площадка общения. В частности, по за-
просу с ключевым словом «кыргызы» были найдены всего три группы: 
Kyrgyzs in Chicago / Кыргызы в Чикаго 
(https://www.facebook.com/groups/ 798472293552918/) с 3,5 тыс. участ-
ников, «Кыргызы в Милане!» 
(https://www.facebook.com/groups/1142428749120145/about/) с 753 
участниками и «Кыргызы в Москве» (https://www.facebook.com/groups/ 
362191950852876/about/) с 341 участником (паблик с коммерческой 
направленностью, существующий несколько месяцев). 

По запросу с ключевым словом «узбеки» были найдены два пабли-
ка и две группы. В частности, паблик «Узбекистан на Великом шелко-
вом пути» (https://www.facebook.com/www.silkway.uz/) носит научно-
просветительский характер и содержит исторический контент, инфор-
мацию о событиях в Республике Узбекистан, новости туризма и ком-
мерчески-ориентированные объяления; по содержанию не направлен 
на мигрантскую аудиторию. Паблик «Творческие узбеки» 
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(https://www.facebook.com/TvorcheskieUzbeki/) имеет более 6 тыс. под-
писчиков, контент-наполнение в основном содержит объявления о 
различных творческих и коммерчески-ориентированных ивентах и 
поездках, выставках и шоу; паблик ориентирован на деловую вестер-
низированную публику, предпочитающую современные западные спо-
собы проведения досуга. Группа «Узбеки со всего мира!» 
(https://www.facebook.com/groups/1418440374939255/) с 2 тыс. подпис-
чиков является закрытой, и нам не удалось собрать о ней информацию. 
Группа «Узбеки в Москве» (https://www.facebook.com/groups/ 
178488165949486/about/) включает в себя всего 134 участника и пред-
ставляет собою доску деловых объявлений. 

По запросу с ключевым словом «таджики» были найдены две груп-
пы: закрытая группа «Таджики в Германии, кто когда куда летит» 
(https://www.facebook.com/groups/1206462649432902/) и «Tajiks in Can-
ada and the USA» (https://www.facebook.com/groups/103450527 
6606571/photos/) с содержанием, не относящимся к проблемам мигра-
ции в России. 

Социальная платформа Одноклассники, в сравнении с пощадкой 
ВКонтакте, является более консервативной по типу преобладающей 
аудитории и по характеру контента и технологическим возможностям 
постинга и дизайна групп. Как показывает мониторинг групп цен-
трально-азиатских мигрантов в Одноклассниках, сами группы являют-
ся менее оперативно-актуальными в постинге информации, порой про-
сто «мертвыми», т.е. заброшенными модераторами. По характеру кон-
тента и постов они копируют дискурс групп в ВКонтакте, сама функ-
ция большинства групп состоит в том, чтобы быть пощадкой для ком-
мерческих объявлений, но не форумом этноформирующего дискурса. 

По поисковому запросу с ключевым словом «кыргызы» в социаль-
ной сети Одноклассники выявлено 415 групп. Самая крупная из них 
«Кыргызы в Москве» (https://ok.ru/jardamber) объединяет более 15 тыс. 
участников и представляет собой доску деловых объявлений для ми-
грантов в России, как сказано в информации о группе, размещенной 
вверху страницы. Группа «Кыргызы за рубежом» (https://ok.ru/ 
kyrgyzyv), тоже имеющая более 15 тыс. подписчиков, также содержит 
в основном коммерческие объявления, информацию о событиях в 
Кыргызстане и немного общественно-политической информации о 
жизни мигрантов в России (например, пост со слов очевидца, повест-
вующий об издевательствах над мигрантами во время задержания по-
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лицией: https://ok.ru/kyrgyzyv/topic/67681547479986). Большинство 
других групп кыргызов в сети Одноклассники очень похожи, имеют 
одни и те же названия (вариации на тему «Кыргызы в Москве»), один 
и тот же контент, вплоть до буквально повторяющихся постов. 

По поисковому запросу с ключевым словом «узбеки» в социальной 
сети Одноклассники выявлено 7 938 групп. Крупнейшая группа ми-
грантов «Узбеки в Москве» (https://ok.ru/group/50793191309403) вклю-
чает 11 800 участников и представляет в основном доску деловых объ-
явлений, несколько разбавленных информацией о событиях в Узбеки-
стане. Большое количество названий групп содержит слова «узбеки в 
Москве» или «узбеки в России», но в целом они похожи друг на друга, 
содержат преимущественно коммерческие объявления и не являются 
площадкой для этноформирующего дискурса, выступая просто как 
доски деловых объявлений. 

По поисковому запросу с ключевым словом «таджики» в социаль-
ной сети Одноклассники выявлено 4 083 группы. Самой многочислен-
ной мигрантской группой является сообщество «Россия для всех» 
(https://ok.ru/rus4all.tjk) с 5 912 участниками, посвященная новостям о 
народах, проживающих в России, на русском и национальном языках. 
Группа содержит много информации о событиях, происходящих в 
Республике Таджикистан, общественно-политическую и правовую 
информацию об условиях жизни мигрантов из Таджикистана в России, 
футболе и других видах спорта. Большое количество подписчиков 
имеет группа «CLUB ВЕСЕЛЫЕ ТАДЖИКИ» (https://ok.ru/ 
klubveselietajiki) – более 30 тыс. участников, но она, по-существу, по 
своему контенту и администрированию является клоном одноименной 
группы в сети ВКонтакте. Группа «Трудовые мигранты» с админи-
стрированием, локализованным в Санкт-Петербурге, включает 8 тыс. 
участников, но является закрытой. Группа «Работа в России, Таджики в 
Росии» (https://ok.ru/tadjiki.v.garibi) обещает помощь в поиске трудо-
устройства для всех, кто желает работать в России, и представляет собой 
доску деловых объявлений. Большинство групп таджикских мигрантов в 
Одноклассниках также не являются площадками этноформирующего 
дискурса, но содержат коммерчески-ориентированный контент. 

В целом относительно характера размещения центрально-азиатских 
мигрантских комьюнити на различных российских или русифицирован-
ных социальных платформах можно сделать вывод, что некоторые из 
данных платформ используются мигрантами крайне редко, в частности 
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Facebook; другие в подавляющем числе случаев – в крайне ограниченной 
фунции доски коммерческих объявлений (Одноклассники). Социальный 
фотохостинг Instagram служит площадкой для «гламурной» самопрезен-
тации и повышения своего социального статуса в глазах родственников и 
этнических соплеменников, прежде всего, в обществе исхода. Пожалуй, 
только социальная платформа ВКонтакте выполняет комплексную задачу 
и, помимо вышеперечисленных функций площадки коммерческих ком-
муникаций, самопрезентации, выполняет еще и роль форума для этно-
формирующего дискурса и конкуренции пакетов идентичности.  

 
 

4.2. Типы предписывающего этнодискурса и способы  
трансляции в цифровых диаспорах мигрантов  

из Центральной Азии 
 

Свою наиболее известную работу, посвященную конструированию 
национализмов, исследователь Б. Андерсен назвал «Воображаемые 
сообщества». Его идея заключается в том, что из-за физической не-
представленности (в отличие от малых социальных групп) членов эт-
носа или нации возникает необходимость домысливать и представлять 
с помощью своеобразных «машин репрезентации» (церкви, системы 
образования, государства и, прежде всего, СМИ) образ нации, не дан-
ный в непосредственном ощущении. В ситуации мигранта, оторванно-
го от общества исхода, «машины репрезентации» этнического и наци-
онального часто перестают работать из-за невозможности информаци-
онного охвата мигрантов в принимающем сообществе. И тогда вирту-
альные этнокомьюнити начинают выступать как «точки сборки» обра-
за Родины. Постараемся описать данный процесс конструирования 
образа этнического, используя семиотические инструменты анализа 
контента и выделив три уровня: семантику используемых знаков-
символов, нарративистику посланий и риторику убеждения. 

Как уже было упомянуто выше, фигура мигранта XXI в. все больше 
видоизменяется под воздействием тотальной глобализации, активной 
экспансии информационно-коммуникативных технологий, серьезного 
изменения геополитической ситуации практически во всех частях све-
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та. Современный «connected migran»1 все чаще демонстрирует двой-
ственный характер своего проявления как оф-, так и онлайн. С одной 
стороны, он пытается как можно основательнее погрузиться в новую 
для себя среду обитания, перенять существующие в чужой стране пра-
вила и ритуалы, освоить наиболее распространенные на данной терри-
тории подходы к выстраиванию образовательных и карьерных траек-
торий и т.д.; с другой – сохраняет в актуальном состоянии родствен-
ные и дружеские связи, сформированные на родине, и создает индиви-
дуальную информационно-коммуникативную среду своего обитания 
на чужбине. Она включает постоянные потоки новостей, обсуждений 
важнейших событий и знаковых изменений, циркулирующих в соци-
альных медиа, а также возникающих в офлайн-сообществах соотече-
ственников в другой стране2.  

Особый интерес в рамках индивидуальной информационно-
коммуникативной среды для нас представляет образ «виртуальной 
Родины», который формируется «connected migrant» в интернет-
комьюнити, создаваемых им, когда он живет за пределами своей от-
чизны. В настоящем исследовании представлена попытка описать 
символы, риторические и нарративные приемы предписания и воспро-
изводства этнонациональной идентичности в коммуникативном про-
странстве Рунета, используемые современными мигрантами – выход-
цами из стран Центральной Азии. 

В этом контексте видится весьма интересной предлагаемая россий-
ским исследователем Сергеем Абашевым модель транснационализма3. 
В нашем случае представители диаспор Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Казахстана при осуществлении весьма разнообразных 

                                                             
1 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social 
Science Information SAGE. 2008. URL: http://ssi.sagepub.com/content/47/4/565/ 
(accessed: 30.10.2016). 
2 Бычкова М.Н. Мигрантские этнособщества в Рунете (на примере социальной 
сети ВКонтакте) // Социальные сети как площадка этнической коммуникации 
и средство предписания этнонациональной идентичности : сб. материалов 
исследования / науч. ред. И.П. Кужелева-Саган. Томск : Издательский Дом 
Томского государственного университета, 2015. С. 53–61. 
3 Абашин С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Цен-
тральной Азии в Россию // Восток на Востоке, в России и на Западе: трансгра-
ничные миграции и диаспоры / автор проекта, науч. и лит. ред. С. Панарин. 
СПб. : Нестор-История, 2016. С. 174. 
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вариантов устройства своей судьбы в России (от получения временно-
го заработка до оформления на постоянное место жительства вместе с 
многочисленными представителями семейного клана) не подвергают 
сомнению свою этноидентичность, сохраняют верность теме «возвра-
щения к истокам». Ностальгия и патриотизм, неразрывная ментальная 
и эмоциональная связь с родной землей – данная установка прослежи-
вается в содержании вербального и визуального наполнения мигран-
тами новостных лент, страниц этногрупп в социальных медиа. 

Символическое содержание контента этнонациональных сообществ 
кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в русскоязычных социальных 
сетях формируется достаточно последовательно практически всеми 
акторами этих виртуальных комьюнити. Изображения государствен-
ных символов, примечательных мест (городов, зданий и сооружений), 
элементов национальной одежды, блюд национальной кухни и т.д. 
представлены на площадках всех вышеупомянутых национальностей в 
различных социальных медиа весьма широко. 

Так, образовательные мигранты, в отличие от своих соотечествен-
ников, проживающих на родине, чаще апеллируют к государственным 
символам своей страны. Основным инструментом для манифестации 
гражданского чувства является государственный флаг. В ходе анализа 
материалов этнических групп в социальных сетях четко прослежива-
ется тенденция оформления событий совместной деятельности членов 
этносообщества элементами национальной символики, среди которых 
приоритетное место занимает стилизованный либо официальное изоб-
ражение государственного флага своей страны.  

Контент-анализ страниц этносообществ Рунета (в основном видео- 
и фотоматериалов) позволяет выделить следующие направления их 
интересов: деятельность, посвященная социально-культурным меро-
приятиям (концерты, выставки, встречи и пр.); спортивные мероприя-
тия; совместные общественные дела, развлечения, отдых, экскурсии. 
Мы видим, что новости и события, представляемые иностранными 
студентами в социальных сетях, неизменно сопровождаются символом 
государственного флага. В каждом виде деятельности, представленном 
иностранными студентами в социальных сетях, прослеживается обра-
щенность к государственному флагу (рис. 20, а–г).  

В разных этнических группах образовательных мигрантов выраже-
на схожая потребность фиксировать свою принадлежность к этниче-
скому корню, родине. Представители национальных диаспор коммен-



156 
 

тируют формирование такого контента в виртуальных этнособществах 
следующим образом. Такжик-памирец, 19 лет: «Больше всего в соци-
альных сетях встречаются горы, национальные блюда. Девушки в 
национальных одеждах часто встречаются в постах» [сохранена 
стилистика респондентов]; таджик-памирец, 20 лет: «Очень люблю 
фото с родными пейзажами… Национальная кухня тоже привлека-
ет» [сохранена стилистика респондентов]; Захар, 21 год: «Я вхожу в 
несколько групп, где восхваляют Таджикистан, где самое красивое о 
Таджикистане, самое хорошее, где достижения какие-то выклады-
вают. Например, говорят, у нас богатая кухня, потому что наши ма-
стерицы хорошо готовят» [сохранена стилистика респондентов] 
(рис. 21). 

 

     
                                             а                                                                   б 
 

     
                                    в                                                           г 

 
Рис. 20. Государственный флаг – системообразующий фактор онлайн-этносообщества:  

а – концерт, посвященный празднику Навруз; б – концерт, посвященный  
Дню независимости Монголии; в, г – плакаты с изображениями государственных флагов 
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Рис. 21. Примеры использования символов родины в создании контента  
в виртуальных этносообществах 

 
Особым символом для большинства респондентов является красо-

та родной природы (рис. 22).  
 

 
 

Рис. 22. Примеры использование природных красот в создании контента  
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в виртуальных этносообществах 
Али, 20 лет: «…символы Кыргызстана - самые высокие горы, гор-

ные хребты, когда возле этого хребта течет река, рядом юрта и там 
скачет конь, и там сидят, пьют кумыс, рядом читают «Манас» - 
самый большой эпос в мире» [сохранена стилистика респондентов]; 
Аброн, 23 года: «Таджикистан - это рай на земле, там мой край род-
ной, страна высокогорных долин и красивых цветов» [сохранена сти-
листика респондентов]; Хуан, 21 год: «Узбекистан для меня это ча-
стичка рая на земле, там прекрасные сады, реки, виноградные поля, 
хлопок, пшеница» [сохранена стилистика респондентов]; Варджан, 
20 лет: «Казахстан это солнечная страна… Это солнце, земля, люди, 
фрукты…» [сохранена стилистика респондентов]. 

Не уступающей по популярности темой постов, комментариев и 
фотографий в комьюнити кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в 
различных социальных сетях является гордость за представителей 
своего народа – от древних философов, врачей и поэтов до современ-
ных политических, художественных и спортивных элит (рис. 23).  

Аброн, 23 года: «Могу четыре строчки прочесть - четверостишье 
нашего великого классика, основателя нашей таджикской классиче-
ской литературы - Рудаки: «На мир взгляни разумным оком, Не так, 
как прежде ты глядел. Мир – это море. Плыть желаешь? Построй 
корабль из добрых дел» [сохранена стилистика респондентов]; Та-
джичка, 20 лет: «С удовольствием читаю стихи Фируза Бойназарова 
(современный поэт, музыкант). Также нравится Лидуш Хабиб» [со-
хранена стилистика респондентов]; Хуан, 21 год: «Узбекистан – это 
страна, имеющая очень богатую историю, я думаю, этим можно 
гордиться…Алишер Навои – всемирно известный поэт, философ. 
Бабур – хороший правитель, первый в мире построивший обсервато-
рию, в которой наблюдали за звездами» [сохранена стилистика ре-
спондентов]. 

Еще одним предметом активного обсуждения на страницах вирту-
альных этнокомьюнити мигрантов являются факты исторического 
прошлого родины, значимые деяния в области военных завоеваний, 
научных открытий, художественных свершений – их количество пре-
обладает в общем объеме контента (рис. 24). 

Это верифицируется и данными опроса участников мигрантских 
сообществ Рунета, касающегося оценки их ассоциативного восприя- 
тия своей родины (рис. 25). 
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Рис. 23. Примеры демонстрации гордости за представителей своего народа  
при создании контента в виртуальных этносообществах 

 

 
 

Рис. 24. Примеры использования фактов исторического прошлого Родины  
при создании контента в виртуальных этносообществах 
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Рис. 25. Диаграмма процентного распределения ответов мигрантов стран  
Центральной Азии на вопрос «Что у Вас ассоциируется, связывается в сознании,  

с родной страной и национальным, с родиной?» 
 
Очень четко прослеживается «советская» тематика в контенте 

менеджменте страниц в социальных медиа представителей мигрантов 
из стран Центральной Азии: практически 90% респондентов, участву-
ющих в фокус-группе, в анонимном опросе, нарративных интервью 
четко указали важность для них связи образа Родины с ее прошлым, 
уходящим в эпоху СССР (рис. 26). 

Шахноза, 24 года: «Дружба народов – это хорошо. Мама много 
рассказывает хорошего о тех временах, что были сплоченность и 
единство. Я всегда за положительные отношения, за взаимопомощь и 
любовь. Я родилась в 1992 году, поэтому сама ничего этого, можно 
сказать, не застала. Не разделяю мнение, что Россия ущемляла другие 
страны. Я знаю, много родных и знакомых говорили, что во время 
СССР именно Россия принесла в Узбекистан свет, образование, рабо-
чие места создала с постройкой заводов и т.д. Я считаю, что страны 
в то время действительно дружили, но не отрицаю тот факт, что 
Россия в чем-то была как руководитель. Но разве это плохо? Даже в 
любой компании друзей есть активист, «голова». Это нормально» 
[сохранена стилистика респондентов];  

Таджик-памирец, 19 лет: «Я сам не жил в советское время, но 
считаю, что хорошо, что народы дружили. Вот и во Вторую миро-
вую войну все вместе воевали, не только Россия. Отец много расска-
зывал про советские времена хорошего: была работа, цены были низ-
кие» [сохранена стилистика респондентов]. 

Среди характерных черт контента виртуальных этносообществ 
кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в русскоязычных социальных 
медиа прослеживается и юмористическая составляющая (рис. 27). 
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Рис. 26. Примеры использования темы общего советского прошлого  
в формировании контента в виртуальных этносообществах 

 

Прежде всего, здесь представлены мемы1, демотиваторы2, создан-
ные по поводу актуальных событий в политической, социально-
экономической сферах жизнедеятельности общества (как в России, так 
и на родине); «вечных» проблем бытия; популярных персон шоу-
бизнеса, спорта и т.д. (рис. 28). Встречаются примеры и самоиронии по 
поводу роли и места родины в геополитическом раскладе сил, особен-
ностей национального характера и т.п. 

 

 
 

Рис. 27. Диаграмма процентного распределения ответов мигрантов стран  
Центральной Азии на вопрос «Как Вы относитесь к юмористическим, самоироническим 

постам (типа “Узбекистан – это просто наш офис, а родина – это весь мир”)?  
Интересно и смешно ли подобное содержание для Вас?» 

                                                             
1 Мем (англ. meme) – медиа-вирус, культурный репликатор. 
2 Демотиватор – медиа-вирус, прямоугольный постер антиагитационного ха-
рактера, с обязательным черным паспорту. 
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Рис. 28. Примеры использования юмора и самоиронии в формировании контента  
в виртуальных этносообществах 

 
Безотносительно к тематике создаваемого контента, направленного 

на формирование образа Родины, на всех интернет-площадках этно-
групп мигрантов из стран Центральной Азии господствует стремление 
к визуализации любого повода для сообщения: от политической ново-
сти с отчизны до предложения о трудоустройстве соотечественников, 
от пожелания всем доброго дня до поиска попутчика для поездки на 
родину. В данном случае перед нами свидетельство проявления общей 
тенденции, характерной для контент-менеджмента в новых медиа: ви-
зуальная коммуникация, как справедливо отмечает российский иссле-
дователь Наталья Юстина1, становится мощным ментальным ресурсом 
социальных изменений, их интерпретаций и оценок. 

Визуальную коммуникацию можно использовать как способ обще-
ния с помощью невербальных знаков, а именно наглядных образов и 
изображений, замещающих слова. Подобно словам, они могут активи-
зировать и регулировать человеческое поведение и сознание, но в отли-
чие от слов обладают большей контагиозностью («заразительностью»). 

Таким образом, современные информационно-коммуникативные 
технологии, в том числе Интернет, серьезным образом способствуют 
тому, что визуальная коммуникация все более обособляется, развива-
ется, серьезным образом доминирует в создании уникального контен-
та. Содержание интернет-площадок этносообществ кыргызов, таджи-

                                                             
1 Юстина Н. Влияние визуальной коммуникации на идентификацию в совре-
менном российском обществе. URL: www.dissercat.com/content/vliyanie-
vizualnoi-kommu-nikatsii-na-identifikatsiyu-v-sovremennom-rossiiskom-obshches-
tve#ixzz4SvyOddeD (дата обращения: 15.12.2016). 
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ков, узбеков и казахов в русскоязычных социальных медиа в этом 
смысле не исключение. 

Фотографии, рисунки, фотоколлажи, графические символы, инфо-
графика, видео активно используются в наполнении страниц этнособ-
ществ мигрантов из стран Центральной Азии в социальных сетях. Об-
разы девушек в национальных одеждах (рис. 29); блюда национальной 
кухни; красоты природы; встречи друзей в России и на родине; тради-
ции празднования национальных, семейных дат; портреты политиче-
ских лидеров, героев спорта, звезд шоу-бизнеса; фотохроники путеше-
ствий по знаковым местам родины, популярным зарубежным туристи-
ческим маршрутам, национальное кино и образцы музыкального ис-
кусства. 

Визуализация контента разнообразна и занимает ведущее место в 
наполнении страниц виртуальных этнокомьюнити кыргызов, таджи-
ков, узбеков и казахов в Рунете, посвященных Родине. 

 

 

 
 

Рис. 29. Примеры использования образов девушек в национальных костюмах  
при создании контента в виртуальных этносообществах 

 
Количественные исследования, осуществленные в нашем проекте, 

наглядно доказывают это (рис. 30). 
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Рис. 30. Диаграмма процентного распределения ответов мигрантов стран  
Центральной Азии на вопрос «Какие символы национального Вы встречали  

в своих этнических виртуальных группах наиболее часто?» 
 

Подводя итог вышеизложенному, отметим: образ Родины в вирту-
альных сообществах мигрантов из стран Центральной Азии формиру-
ется преимущественно через обсуждение тем общего советского про-
шлого и выдающихся исторических свершений своего народа; популя-
ризации знаковых персон – представителей нации и красот родной 
страны; юмористических комментариев и самоиронии по поводу осо-
бенностей национального характера, роли страны в международном 
пространстве и т.п. При этом явной доминантой выступает визуальный 
способ подачи информации, включающей частое использование сим-
волических кодов (флаг, национальная одежда и кухня, значимые зда-
ния и памятники и др.). 

Одна из основных целей нашего исследовательского проекта заклю-
чалась в выявлении и классификации с помощью дискурс-анализа ком-
муникативных стратегий и тактик предписания виртуальной националь-
ной идентичности мигранта, используемых модераторами и «цифровой 
диаспорой» на коммуникативных площадках Рунета. Подобные страте-
гии могут быть подвергнуты рефлексии и определенной типологизации 
в качестве неких идеально-типических объяснительных моделей. В 
нашем дискурс-анализе мы исходили из наличия четырех идеально-
типических возможных моделей лояльности / дискурсов идентичности: 

1) мигрант из Центральной Азии в России может видеть «точку 
опоры» в сверхнациональном проекте ислама, акцентирующем рели-
гиозную идентичность; 
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2) мигрант может искать «компенсацию дискриминации» в прини-
мающем сообществе в более или менее жесткой версии национализма 
как апелляции к чувствам гордости за страну и выдающихся предста-
вителей своего этноса; 

3) мигрант может ностальгировать и стремиться мысленно вер-
нуться в прошлое, к временам «дружбы народов» в советский тради-
ционалистски-антиконсьюмеристский проект; 

4) мигрант может выбрать транснациональный и нерелигиозный 
вариант переопределения идентичности вокруг глобалистски-
потребительских ценностей. 

Ниже, опираясь на материалы полевых исследований и мониторинг 
«виртуальных этнокомьюнити», мы опишем каждый из предлагаемых 
«проектов-пакетов идентичности». Мы называем их «пакетами иден-
тичности», потому что каждый из них обладает признаками дискур-
сивной связности, организован как целостная относительно непроти-
воречивая система взглядов на социальное и до определенной степени 
противостоит альтернативным «пакетам идентичности». Тематика 
предписывающего дискурса идентичности агрегирована нами в не-
сколько ключевых дискурсивных топиков. К ведущим контентным 
дискурсам относятся религиозный, националистический, традициона-
листски-советский и глобалистски-консьюмеристский типы. При том 
что они порой могут быть взаимно согласованы (быть подлинным сы-
ном своего народа означает быть истинным мусульманином и нрав-
ственным человеком), между ними нередко возникают противоречия, 
проявляющиеся в полемике на форумах сообществ. 

Приведем только два выразительных примера. Интересна разго-
ревшаяся полемика на форуме по поводу максимы гордиться своим 
народом. Один из участников дискуссии на форуме таджикской груп-
пы Ахмад Давлатбеков осуждает гордость за свой народ как гордыню 
и высокомерие с позиций ислама как мировой религии, цитируя суру 
из Корана «у мусульман нет нации» и далее утверждая: «во-вторых 
напомню хадис Пророка (с.а.с): «Кто умирает за племя, тот не из 
наших, и кто умирает за род, тот не из наших». И еще Пророк (с.а.с) 
сказал: «Я от арабов, но арабы – не от меня!» [сохранена стилистика 
оригинала]. В другом посте, посвященном модератором группы «Ка-
питан-Таджикистан» ветеранам Второй мировой войны, где он благо-
дарит их за то, что они подарили нам еще одну весну, пользователь 
Джоми Баенов настойчиво переадресует эту благодарность Аллаху: 
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«они спомошю Аллаха победили, незабудте никогда» [сохранена сти-
листика оригинала]. Отсюда есть смысл различения подобных кон-
тентных дискурсов при всей их кажущейся тождественности и взаимо-
связанности. 

Далее мы постараемся дать краткую характеристику каждому из типов 
контентного дискурса, практикуемого в виртуальных этногруппах. 

1. Религиозно-мусульманский контентный этнодискурс. Религиоз-
но-мусульманский дискурс, особенно полно представленный в узбек-
ских и таджикских виртуальных этносообществах, является наиболее 
комплексным, структурированным и сознательно организованным, 
вплоть до создания специальных религиозно-тематических групп. 
В частности, наше внимание привлекла чрезвычайно многочисленная 
группа ВКонтакте (обозначена как виртуальное образовательное 
учреждение) – «Дневник мусульманки © Ислам» с 242 278 подписчи-
ками, содержащая в основном наставления о правильном поведении 
мусульманской женщины. 

Исламско-религиозный дискурс включает в себя чрезвычайно раз-
нообразный контент: 

– увещевания о том, что больше времени следует посвящать рели-
гии и меньше – общению в социальных сетях (приведем короткую вы-
держку из поста группы «Таджикистан – моя родина»: «До поздно си-

дите в Соц.сетях, а 5мин встать и читать намаз вам лень И по-
сле, этого мы без греха? Мы ради развлечение и флирт-чатов забыли 
про Аллаха а если завтра не проснетесь, не удивляйтесь! Ради Аллаха 

прошу вас  удилите 5мин для совершение Намаз-а, хотя бы так 

благодарите Аллаха, за все, что у вас есть! ВалЛах [сохранена 
орфография оригинала]; ирония ситуации в том, что подобные увеще-
вания распространяются через социальные сети); 

– советы относительно мусульманской диеты («12 любимых про-
дуктов Пророка Мухаммада») и соблюдения мусульманского поста 
(«10 советов постящимся в Рамадан»); 

– вопросы соблюдения религиозных догматов в бытовых ситуациях 
(«Действителен ли намаз с хной на руках?»); 

– демонстрация примеров истинно правоверного поведения (чтение 
мусульманином-футболистом немецкой команды Месут Озилом сур 
Корана перед каждым матчем); 

– осуждение как проявления дьявольских суеверий, ношения обе-
регов и амулетов: «Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 
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приветствует) сказал: «Кто повесил на себя амулет, тот совершил 
ширк.» (Ахмад 4/156, Аль-Хаким 4/417; достоверный хадис» [сохране-
на стилистика оригинала]; 

– многочисленные апелляции к Корану, призывы к соблюдению 
молитв, почитание Мекки, благодарность Аллаху и другие религиоз-
ные темы; 

– важной является тема противостояния соблазнам и искусам без-
божного потребительского западного общества (приведем соответ-
ствующий пост: «Это хорошо когда твои друзья не зовут обкуриться, 
а зовут пойти помолиться» [сохранена стилистика оригинала]). 

Чрезвычайно обсуждаемая тема в группе «Дневник мусульманки © 
Ислам – поведение женщин согласно мусульманским правилам. Спо-
собы трансляции религиозных ограничений и запретов для мусульман-
ских женщин многообразны: это и мусульманские пословицы («луч-
шая жена, которая разбудит мужа к Фаджру» (предрассветная ислам-
ская молитва), и осуждение греховного общения между полами и 
флирта в социальных сетях и др. (рис. 31). 

 

 
 

Рис. 31. Примеры комикс-постов с осуждением неправедного поведения  
девушек-мусульманок и позитивными образцами 

 
Приведем выдержку одного из постов, посвященных данной теме в 

ленте группы «Дневник мусульманки © Ислам»: «Проблема в том, 
что сегодня социальная сеть стала самым простым способом зна-
комства и ведения запретного общения с противоположным полом. 
Сегодня ничего не стоит молодому человеку познакомиться и пойти 
на встречу с любой понравившейся девушкой. Нужно только немного 
времени для переписки, где ты покажешь себя с позитивной стороны, 
а потом предложишь поближе познакомиться – и все, дело в шляпе! ... 
Кому может быть по душе жить под одной крышей с «девочкой», 
которая переписывалась, общалась, встречалась и т. п. с другими 
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парнями? И именно «общение» супруги в прошлом с кем попало в соцсе-
тях и встречи с посторонними становятся причиной нестабильности 
семейной жизни, итогом которой в большинстве случаев становится 
развод. Ведь муж, узнав о похождениях своей супруги, не может просто 
закрыть на это глаза» [сохранена стилистика оригинала]. 

Процитируем показательный пост, касающийся ношения хиджаба1: 
«Хиджаб это: 
Хиджаб - это когда при выходе из маршрутки не надо судорожно 

тянуть кофточку вниз. 
Хиджаб - это когда твои ступни наконец-то отдыхают от высо-

ких каблуков. 
Хиджаб - это когда парни не осматривают тебя с головы до ног. 
Хиджаб - это когда ты больше не прячешься на улице если видишь 

покрытую мусульманку, соблюдающего брата или своего религиозного 
дядю. 

Хиджаб - это когда ты больше не пропускаешь темы, которые 
повествует об обязательности его ношения. 

Хиджаб - это когда тебя больше не мучает совесть и стыд перед 
Аллахом за свой внешний вид. 

И самое главное Хиджаб - это когда тобой доволен Аллах!)» [со-
хранена стилистика оригинала]. 

Для обоснования правильного поведения девушки в контенте вир-
туальных групп часто используются приемы апелляции к Корану и 
Пророку. Например, пост в группе «Капитан-Таджикистан» вовсе не 
фундаменталистский по установкам: «Посланник Аллаhа, салляллаhу 
аляйхи ва саллям, сказал: «Если женщина ежедневно выполнят обя-
зательные пять молитв, постится в месяц Рамадан, хранит себя от 
чужих мужчин, покорна своему мужу, тогда ей скажут: «Войди в 
Рай через ту дверь, которую сама хочешь» [сохранена стилистика 
оригинала]. 

                                                             
1 «Хиджаб» в переводе с арабского языка означает барьер, перегородка. В ис-
ламской культуре понимается как вид женской одежды, отражающий принцип 
скромности и поведения. Самой распространенной формой хиджаба является 
головной платок, который носят многие мусульманские женщины. Но хиджаб 
состоит не только из головного платка. Хиджаб означает полный покров тела, 
кроме рук, лица и ступней, в длинное, свободное платье из непрозрачной тка-
ни. 
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Нередко встречаются и образцы низкого жанра – карикатуры и ко-
миксы на тематику достойного / недостойного поведения мусульман-
ской женщины и осуждения / одобрения его мужской половиной. 

Приведем еще один интересный мусульманский пост из группы 
«Золотая молодежь Таджикистана» в стиле рэп: «-Губки надула, айфон 
купила. Думаешь ты теперь бомбила? Нет, ты дурила. Платок бы 
надела, на намаз бы спешила. Вот тогда б тебя ценил, любой дерзи-
ла:)» [сохранена стилистика оригинала]. 

Часть женщин-мусульманок в своих постах осуждают женскую 
эмансипацию и настаивают на скромном поведении женщин, основы-
ваясь на традиции ислама1. 

Много исламских постов посвящены теме правильного поведения 
мусульманина. Истинно мусульманское поведение излагается иногда в 
виде доходчивых комиксов, взятых как развлекательный формат с 
«разлагающегося» Запада (рис. 32). 

 
 

                                                             
1 Приведем в качестве подтверждения поэтический пост Фатимы Ибрагимовой 
из группы «Таджики и таджички» (пунктуация автора сохранена): 
Мне жаль тебя о Мусульманка Себе ты идола нашла 
Теперь ты словно итальянка 
Сполна дань моде отдала ! Когда-то скрытые красоты Теперь на выставке для всех 
Как покоренные высоты 
О как же страшен этот грех Обтянутая модной кожей Идешь со стуком каблуков 
Нашпаклевала свою рожу 
И мчишься в ад без тормозов Но быстро молодость пройдет И красота тебя 
покинет 
Приказа ангел смерти ждет 
Внезапно смерть тебя настигнет Знай, нет в исламе принужденья Не продавай 
себя Иблису 
Ты рождена для поклоненья 
Не строй же из себя актрису Покайся господу миров Одень хиджаб и будь 
скромнее 
Не будь одной их адских дров 
Спасайся от огня скорее Прекрасны райские услады За грубость слов меня 
прости 
Пройди смиренно все преграды 
На этом жизненном пути Вернись в Ислам о Мусульманка ! 
Будь праведной в своих делах Как подобает мусульманке 
И да простит тебя Аллах! 
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Рис. 32. Примеры комикс-постов о правильном поведении мусульманина 
 
В анонимной группе «В Таджикистане не поймут» участники груп-

пы подробно разбирают, основываясь на сурах Корана, почему му-
сульманам-мигрантам нельзя отмечать Новый год – праздник неверу-
ющих. Еще один показательный пример, когда в день христианского 
католического праздника Дня Святого Валентина изобретается му-
сульманский праздник с похожим содержанием: «На востоке нет дня 
святого "Валентина"! На востоке есть день святого "Аладдина"! 
14 февраля | Ресторан "Music Room" | приходите со своей половинкой 
к нам, а если вы ее еще не встретили, то вы обязательно встретите 
ее у нас! Мы уже позаботились о том, чтобы ваш праздник был без-
упречным. Вам осталось только прийти и наслаждаться. Всех с 

наступающим днем святого Аладдина! » (Клуб «Веселый таджик») 
[сохранена стилистика оригинала]. 

В религиозно ориентированных группах мигрантов находят свое 
отражение разногласия между суннитами (к которым принадлежит 
подавляющее большинство выходцев из бывших центральноазиатских 
республик) и шиитами (Иран, отчасти Сирия и другие страны). В каче-
стве примера приведем пост с осуждением фильма, снятого шиитски 
ориентированным режиссером (рис. 33). 

Важным, хотя и эпизодическим, элементом является антиамерика-
низм, проявляющийся в горячем сочувствии братьям-мусульманам, 
испытывающим на себе действие американской военной машины 
(рис. 34). 

В целом религиозно-мусульманский дискурс не вызывает горячих 
обсуждений и дискуссий среди участников виртуальных этнокомью-
нити, за исключением темы женской скромности и целомудрия. Он 
носит скорее ритуально-напоминающий характер констатации верно-
сти традициям при постепенном отходе от них в повседневных прак-
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тиках жизни в принимающем российском обществе. Некоторые ре-
спонденты в ходе «полевых» исследований высказывали отрицатель-
ное отношение к постам нарочито религиозного содержания: «Нет, 
это неправильно, это давление и принуждение! Если человек мусуль-
манин, он везде таким же остается, да и в Коране грех принуждение 
кого-то заставлять (если не ошибаюсь)»; «не надо ничего о вере пи-
сать в сетях, это не модная одежда, ее не надо всем показывать, и 
агитировать» [сохранена стилистика респондента]. 

 

 
 

Рис. 33. Пример поста, осуждающего шиитскую трактовку событий,  
описанных в Коране 

 
 

 
 

Рис. 34. Пример таджикского комикс-поста  
с выраженным мусульманским анитамериканизмом 

 
Другие респонденты высказывали сомнение в аутентичности при-

водимых в группах социальных сетей цитат из Корана: 
«Вопрос: читаете ли цитаты из Корана, как относитесь к цити-

рованию Корана в сетях? 
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Ответ: Каждый узбек знает, у нас на счет этого строго). Если 
честно я уже не верю этим цитатам, вы знаете что творится в ми-
ре, у меня есть в планах выучить арабский язык и читать Коран. Ко-
му как, но народ такой простой, что верить всяким ..... 

То есть у Вас есть подозрение, что кто-то в своих целях мо-
жет искажать перевод? 

- Да именно» [сохранена стилистика оригинала]. 
Так, пользователь Саид Ибрагимов в группе «๑۩۩๑ЧЕТКИЕ УЗБЕ-

КИ๑۩۩๑» дает настоящую отповедь модераторам группы за использо-
вание социальных сетей в целях религиозной проповеди: «Дорогие 
друзья, хочу выразить вам свое мнение, о ваших рекламных ходах и 
путем религии собирать подписчиков... да мусульман много по свету и 
по всему Узбекистану но это вам и на руку что и подписчиков будет 
много... интернет зомбирует как говорят и приносит вред организму 
и в исламе сказано что нельзя приносить вред организму... это как 
съесть свинину, такой же вред и харам. Если вы действительно ве-
рите в Бога то вы понимаете что вы не призываете мусульман в 
пятничную молитву а призываете подписаться, лайкать и про-
чее...зачем???? Почему если вы такие верующие то не ходите по ули-
цам и не говорите что плохо и что хорошо? Тем кто понимает в ин-
тернете как зарабатывать тот поймет что это все не серьезно.. 
создатель этой группы дай ему Аллах здоровье молодец что отзыва-
ется о исламе так хорошо но это нужно делать не в интернете и не 
ради денег...Аллах все видит... делайте благие дела не в интернете а в 
реальной жизни» [сохранена стилистика оригинала]. Таким образом, 
С. Ибрагимов воспринимает посты на религиозные темы как способ 
«накрутки» числа подписчиков. 

При этом некая традиция скромности самопрезентации в социаль-
ных сетях как дань верности религиозным канонам, как считают мно-
гие респонденты(тки)-мигранты, должна быть соблюдена: «Конечно, я 
мусульманка современная, но я не стану выкладывать фото, где я с 
парнями – знаю, что моей родне это будет неприятно» [сохранена 
стилистика оригинала]. 

Фундаменталистcкая версия ислама, связанная с проповедью джи-
хада (войны с неверными) и поддержкой ИГИЛа (террористическая 
группировка, запрещенная в РФ), не находит понимания и поддержки 
в виртуальных мигрантских этнокомьюнити. В частности, в информа-
ционном посте, посвященном вербовке боевиков в Екатеринбурге для 



173 
 

участия в боевых действиях «Исламского государства», явно «скво-
зит» осуждение подобной деятельности. 

В одном из постов группы ВКонтакте «Капитан-Таджикистан» 
осуждающе цитируется заявление от 19 марта 2015 г. таджикских бое-
виков ИГИЛа, опубликованное в социальной сети Одноклассники (и 
позднее удаленное как экстремистское), в котором они угрожают вла-
стям Душанбе и Москвы; на сайте одного из таджикских этносооб-
ществ содержится пост о боевике ИГИЛ, не знающем суры Корана и 
путающим их с библейскими псалмами (рис. 35). Приведем еще один 
таджикский пост: «Ислам это религия, а не терроризм, хиджаб это 
одежда, а не оружие. Борода не стреляет это Сунна...» [сохранена 
стилистика оригинала]. 

 

 
 

Рис. 35. Посты о боевике ИГИЛ (террористическая группировка, 
запрещенная в РФ): «антиИГИЛ» и «если бы они знали Коран,  

они бы никогда не убивали людей!» 
 

2. Национальный контентный этнодискурс. Национальный кон-
тентный этнодискурс при всей его сопряженности с исламскими моти-
вами имеет самостоятельное значение в виртуальных этнокомьюнити 
и поддерживается собственными топиками, одновременно и схожими 
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и отличными в группах кыргызских, узбекских и таджикских мигран-
тов. Важным элементом сохранения идентичности для мигрантов яв-
ляется апелляция к визуальным символам-маркерам национального, 
постоянно повторяющимся в виртуальных этногруппах. 

Так, в узбекских этногруппах подобными символами чаще всего 
выступают девушки-узбечки в национальных нарядах и богато накры-
тый национальный стол, на котором почти всегда есть традиционный 
плов. Наример, в одной из групп мы увидели подведение узбекским 
модератором итогов конкурса селфи с собственноручно изготовлен-
ными блюдами: «Лучше узбекской кухни может быть только узбекская 
кухня! Спасибо участникам группы за их фото с любимыми блюдами».  

В таджикских группах используются образ льва, предметы при-
кладного искусства, таджикские музыкальные инструменты. Пользо-
ватели пишут: «Реп и рок это конечно хорошо, но если ты таджик то 
ты обязан знать свои народные инструменты!»; «Днем я работаю. А 
по ночам мне снятся горы. Как же я хочу домой» [выдержка из поста 
«Капитана-Таджикистана»; сохранена стилистика оригинала]. 

В обеих этногруппах используется символика национальной одеж-
ды – халатов, туфлей, тюбетеек. 

Для кыргызских виртуальных комьюнити характерна публикация 
сцен соколиной охоты, борьбы, образов искусных степных наездников 
и пастбищ, былинных батыров, относящихся к временам енисейских 
кыргызов (рис. 36). 

 

 
                    а                                                  б                                                    в 

 

Рис. 36. Визуальные «маркеры» Родины в постах и фотоколлажах виртуальных 
групп мигрантов: а – образ Моны Лизы-узбечки; б – образ заснеженных вершин  

Таджикистана; в – образ легендарных воинов – енисейских кыргызов 
 

Один из респондентов-узбеков следующим образом описывает свое 
отношение к подобным визуальным символам-маркерам этнического: 
«пейзажи – да, интересно смотрю ) Скучаю) Допустим раньше была 
чайхана а сейчас превратили на супермаркет. Еда – да (иногда ку-
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шать хочется)), если знакомый инструмент – да, костюмы уже ска-
зал – да, все хочу купить, герб и флаг не интересно. Соревнования ест 
у нас – кураш, типа боевых искусств. Еще купкари – лошади участву-
ют» [сохранена стилистика оригинала]. 

Еще один важный топик, прослеживающийся в постах как кыргыз-
ских, так, и особенно, узбекских и таджикских виртуальных этно-
групп, это апелляция к ярким, неординарным, выдающимся людям – 
представителям своего этноса. Здесь также можно выделить высокий 
и низкий стили: с одной стороны, кыргызы гордятся великими воина-
ми-завоевателями (такими как хан Иренек), писателем Чингизом Айт-
матовым (приведем пост: «прочитала книгу Айтматова "Материн-
ское поле"- Великое произведение, Великого писателя. … Убедилась в 
том, что Айтматов лучше всех европейских писателей» [сохранена 
стилистика оригинала]) и поэтом Темиркулом Уметалиевым; таджи-
ки – великими зодчими и поэтами (Фирдоуси, О. Хайям), узбеки – за-
воевателями и поэтами, космонавтами (Тамерлан, Улукбек, Рудаки, 
Алишер Навои). С другой стороны, в узбекских виртуальных комью-
нити множество постов посвящено эстрадной узбекской певице, вы-
ступающей на российской эстраде, – Наргиз Закировой, а таджикские 
посты делают своими героями борца и киноактера Мусо Пахлавона 
(Мусо Исоева), ручную медведицу, ходившую вместе с дедушкой-
дрессировщиком по улицам Душанбе в 2000-е гг. (рис. 37), красавицу-
узбечку 19-летнюю Муниру Мирзоеву, вошедшую в список самых 
красивых девушек интернет-проекта The Atlas of Beauty. Достаточно 
часто в этногруппах встречается репост портретов известных людей – 
представителей нации – как подтверждение ее величия. 

 

 
                                 а                                        б                                             в 

 

Рис. 37. Фотопосты и фотоколлажи великих людей нации в виртуальных группах  
мигрантов: а – фотоколлаж «Образы великих кыргызов»; б – фотоколлаж «Образы  
великих таджиков»; в – фотопост знаменитой ручной душанбинской медведицы  

с дедушкой-дрессировщиком 
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Значительное место (особенно в историко-этнографически ориен-
тированных группах типа кыргыгзской «ЕНИСЕЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ: 
Потомки великих воинов с берегов Енисея!») занимают топики, по-
священные истории народов, великим историческим завоеваниям, эт-
нографическим описаниям быта, национальных обрядов и обычаев. 
В частности, в указанной кыргызской группе публикуются материалы 
по истории завоеваний енисейских кыргызов, истории кыргызского 
костюма, обычаю охоты с беркутами, там же публикуется целая серия 
фоторепортажей из жизни памирских кыргызов в объективе National 
Geographic. В группе «Кыргызы в Екатеринбурге» один из топиков 
называется «Напишите мифы и легенды Древнего Кыргызстана» и 
содержит как этнографические мифы о городах, озерах и перевалах, 
так и исторические легенды, например, об упокоении Чингисхана. 

Встречаются историко-этнографические топики и в публикуемых 
материалах узбекских и таджикских виртуальных этногрупп, в частно-
сти на социальном научном сайте в Facebook «Узбекистан на Великом 
шелковом пути» (https://www.facebook.com/www.silkway.uz) и откры-
той группе ВКонтакте «HISTORY – История Таджикистана – تان---------
 .(http://vk.com/historytj) «تاجيكس----

Важным национальным топиком является дискурс благодарности 
старикам – ветеранам Второй мировой войны из среденеазиатских госу-
дарств, воевавшим на стороне Советского Союза. Как и в России, нака-
нуне Дня Победы «информационная стена» виртуальных этногрупп пере-
полнена фотографиями ветеранов из Центральной Азии и словами благо-
дарности в их адрес, нередко встречаются как слоган «Рахмат деду за По-
беду!», так и упреки русских в забвении вклада других этносов Советско-
го Союза в Победу в Великой Отечественной войне (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Фотопосты и фотоколлажи «Ветераны Великой Отечественной  
из стран Центральной Азии» (жанр «Рахмат деду за Победу!») 
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В некоторых постах в виртуальных этнокомьюнити присутствует 
претензия на национальное превосходство, однако она обычно имеет 
ироничную форму подачи и часто оспаривается самими участниками 
групп на форумах. Например, «таджикские парни самые ревнивые в 
мире, потому что таджикские девушки самые красивые!». Или на 
весьма шутливый пост «Таджики рулят миром!» один из пользовате-
лей Shahboz Imomzoda отвечает, что «мы не можем рулить своей 
страной и еще "мы рулим миром"?, если честно смешно» [сохранена 
стилистика оригинала]. Наример, на вопросы в кыргызской группе «Че 
гуглят кыргызы?», «Что такое Кыргызстан?» пользователь Бекболсун 
Кутболсунов отвечает: «Это революция и выборы каждые 5 лет; Шу-
чу …! Это страна небесных гор!» [сохранена стилистика оригинала]. 

Тем не менее в таджикских группах повторяются слова И. Сталина, 
произнесенные 22 апреля 1941 г. о таджиках как самом древнем и 
культурном народе Средней Азии как доказательство их превосход-
ства. В группе «Енисейские кыргызы» утверждается, что «кыргызы 
приняли ислам еще во времена Пророка Мухаммада, мир ему!»; это 
свидетельствует об избранности народа и о том, что они являются по-
томками великих воинов с берегов Енисея; это сулит великую будущ-
ность. Встречаются повсеместно шутливые посты-утверждения о том, 
что наши (кыргызские, узбекские или таджикские) девушки-
стюартдессы – самые красивые, посты гордости за то, что человек – 
кыргыз, узбек или таджик (рис. 39). 

 

 
                     а                                          б                                                     в 

 
Рис. 39. Фотопосты и фотоколлажи с некоторой претензией на национальное  

превосходство и гордость таджикской нации: а – пост иронического характера («Та-
джики рулят миром»); б – пост с цитированием слов И. Сталина о таджиках;  

в – пост гордости за свою нацию 
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Одним из эмоционально выраженных является топик ностальгии 
по утраченной (временно?) родине, часто принимающий текстовую 
или визуальную поэтическую форму. В качестве примера приведем 
таджикский пост в одной из этногрупп: «Мы выросли в Таджики-
стане!!! Теперь живем по всей земле... Зеленый город мы любили!!! 
Домами, семьями дружили... Весною город расцветал.. Деревья летом 
тень дарили... Купаться на канал ходили… Теперь мы разбрелись по Све-
ту, И пишем лишь, по интернету. Но любим, все же город свой. Такой 
далекий, но родной!!!» [сохранена стилистика оригинала]. Ностальгия 
часто выражается в фотоконтенте пейзажей гор и равнин, прекрасных 
городов, детских забав советского периода (вроде купания в ороситель-
ных каналах) (рис. 40) и приписках «кто знает, тот поймет». Еще раз хоте-
лось бы подчеркнуть, что в виртуальных этногруппах центральноазиат-
ских мигрантов мы имеет дело с рефлексивной умеренной версией наци-
онализма с изрядной долей самоиронии (рис. 41), далекой от фундамента-
листских религиозных и ксенофобских крайностей. 

 

 
 

Рис. 40. Фотопост купания таджикской детворы в оросительных каналах 
 

 
 

Рис. 41. Примеры постов национальной самоиронии  
в виртуальных таджикских комьюнити 
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Отметим, что большинство мигрантов, приезжающих в Россию из 
Центральной Азии, нацелены на адаптацию и частичную ассимиля-
цию, насколько это допускает принимающее сообщество. Стратегия 
«геттоизации» и антагонизма с местным населением для них неприем-
лема (можно привести в пример повторяющийся шутливый узбекский 
пост о том, что «Узбекистан – это просто наш офис, а Родина – это 
весь мир»). 

3. Традиционалистский нравственный дискурс. Как нам кажется, 
здесь можно говорить о связной системе взглядов, которая включает 
критику потребительского общества, осуждение погони за богатством, 
утверждение нравственного превосходства бедности, ностальгию по 
временам интернациональной дружбы народов, обиду на современных 
россиян за их шовинистические и ксенофобские установки. Причем от 
религиозно-националистического дискурса его отличает осознанная 
установка на интернационализм и дифференцирующую оценку людей 
по внеэтническим критериям богатства / бедности и нравственно до-
стойного / недостойного поведения (рис. 42). 

 

 
 

Рис. 42. Фотопост и коллаж на тему дружбы народов в таджикских этногруппах 
 

В качестве примера отрицания национализма приведем по одному 
посту из лент узбекской и таджикской этногрупп: «Никогда не судите 
человека по национальности, всегда найдется щедрый еврей, бедный 
араб и гостеприимный узбек!» и «Мир не делится на нации. Мир не 
делится на Христиан и Мусульман. Мир делится: на хороших и плохих 
людей, запомните это» [сохранена стилистика оригинала]. Одна из 
респонденток-узбечек приводит следующие слова своего отца: 
«Я считаю, что все нации равны. Как говорит мне мой отец (чья-то 
фраза). Есть 2 вещи одинаково безинформативные: я родился в среду 
[день недели] и в России» [сохранена стилистика оригинала]. 
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В группе «Таджики Красноярска» был опубликован следующий 
выразительный пост: «Проще вытащить человека из СССР, чем СССР 
из человека. Давайте вспомним те времена, когда был ЕДИНЫЙ И 
НЕПОБЕДИМЫЙ НАРОД против ВРАГА, а не ''Мы разные, но не чу-
жие ''(Анонимно)» [сохранена стилистика оригинала]. 

В плане ностальгии по советским временам резко проявляется раз-
рыв поколений, как пишет молодой респондент-мигрант из Таджики-
стана, у которого отец уже 17 лет проживает в России: «Мой отец ску-
чает по СССР, - это пройдет, это останется как история, в общем я 
как-то безразлично отношусь» [сохранена стилистика оригинала]. 

Многие представители мигрантской молодежи выносят положи- 
тельное отношение к временам Советского Союза из идеализирован- 
ных рассказов своих родителей и старших родственников: «Дружба 
народов - это хорошо. Мама много рассказывает хорошего о тех вре-
менах, что была сплоченность и единство. Я всегда за положитель-
ные отношения, за взаимопомощь и любовь. Я родилась в 1992 г., по-
этому ничего это можно сказать и не застала. Не разделяю мнение о 
том, что Россия ущемляла другие страны. Я знаю, много родных и 
знакомых говорили, что во время СССР Россия принесла в Узбекистан 
свет, образование, рабочие места создала с постройкой заводов и т.д. 
Я считаю, что страны в то время, действительно, дружили…» [со-
хранена стилистика оригинала]. 

В постах пользователей из Центральной Азии мы часто встречаем 
акцент на приоритете семейных ценностей. Например, афористичный 
пост от модератора в группе «Таджикистан – это наша Родина!»: 
«Глaвнoе в жизни – это семья. Каpьeра – нe ждет тeбя дoма, день-
ги – нe вытpyт cлeзы, a cлaвa – не oбнимeт нoчью» [сохранена стили-
стика оригинала]. 

Характерной чертой традиционалистского дискурса является осуж-
дение потребительского общества и потребительской психологии, 
принимающее самые разнообразные формы – от патетического утвер-
ждения о ветеранах Второй мировой войны «У них не было айфонов и 
крутых тачек, зато у них была гордость и честь!» и виртуальных 
увещеваний типа «Не измеряйте жизнь деньгами, автомобилями, до-
мами. Все это – пустота в сравнении с детьми, родителями и друзья-
ми» (рис. 43) до пародийного фото палки для селфи в виде газового 
сантехнического ключа и выдуманного слогана для компании Apple: 
«Apple – мы зарабатываем миллионы на понтах молодежи».  
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Рис. 43. Посты-коллажи с осуждением потребительского общества  
в виртуальных группах центральноазиатских мигрантов 

 
Значимой в интернет-дискурсе является тема морального превос-

ходства бедных, у которых «жесткие подушки и мягкие сердца», над 
бессердечными богачами и необходимости сострадания всему живому, 
униженным и оскорбленным. Так, в одной из таджикских групп при-
водится стихотворение таджикского автора об Уродливом коте, где на 
примере страданий животного автор постигает вселенский закон со-
страдания всему живому. 

Классическим и важным элементом традиционалистского нрав-
ственного дискурса выступает призыв к почитанию старших, особенно 
родителей. Он принимает чрезвычайно разнообразные формы: от при-
ведения цитат из Корана («Довольство Аллаха – в довольстве родите-
лей, и гнев Аллаха – в гневе родителей…»), народных пословиц (та-
джикская поговорка: «Отец не может прославить сына, но сын может 
прославить отца») до поэтических сентенций1 и убеждающих ритори-
ческих нарративов (рис. 44). 

 

                                                             
1 Закрой глаза. Представь уют, 
Представь то место, где всегда поймут,  
Где нету зла и нет печали, 
Где по тебе всегда скучают. 
Ты скажешь – нет такого места, 
Нет, есть – Родительское сердце  
(автор российская поэтесса Анастасия Иванова: http://www.stihi.ru/ 
2015/01/12/272), в блогах мигрантов стихотворение просто цитируется как 
риторический прием апелляции к авторитету родителей. 
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Рис. 44. Посты, посвященные почитанию матери в виртуальных группах  
центральноазиатских мигрантов 

 
Мы несколько раз встречали в разных интерпретациях в виртуаль-

ных этногруппах апокрифическую историю старика-отца, который 
обращается в мастерскую с поломкой сотового телефона, а узнав, что 
он цел, сокрушается, почему же ему не звонят его дети (рис. 45). 

 

 
 

Рис. 45. Фотоколлаж-апокриф о брошенном детьми отце 
 

Убеждающими и наставляющими примерами традиционалистского 
нравственного поведения в группах могут выступать и кейсы из со-
временной жизни мигрантов. Вот один из них, описанный в узбекской 
группе. Водитель маршрутного такси № 81 из Екатеринбурга, узбек по 
этнической принадлежности, нашел после рейса в салоне сумку с 
850 тыс. руб., забытую глухонемыми пенсионерами и отвез все до ко-
пейки по найденному в сумке адресу. Имя узбекского водителя – Рав-
шан. Случай заставляет задуматься о том, как непохоже его достойное 
поведение на стереотипные карикатурные образы мигрантов, трансли-
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руемые порой российским телевидением (Равшан и Джамшут из 
«Наша Раша»). 

Неотъемлемым элементом традиционалистского дискурса является 
трансляция обиды по отношению к русским и России как «непривет-
ливой хозяйке», плохо принимающей гостей, высказываемой с позиций 
советского интернационализма и концепта дружбы народов. Пользова-
тели этногрупп в некоторых постах упрекают русских за то, что они 
«приватизировали» Победу и забыли о вкладе центральноазиатских 
народов в совместную борьбу с фашизмом. 

Осуждаются мнимое интеллектуальное превосходство и стереотип-
ное видение мигрантов как людей малообразованных и недалеких. При-
ведем пример таджикского поста: «Не считай лицо нерусской нацио-
нальности дураком за акцент и грамматические ошибки! Помни, он 
говорит на твоем языке и еще прекрасно владеет своим, которого ты 
вообще не знаешь!!!» [сохранена стилистика оригинала] (рис. 46). 

 

 
 

Рис. 46. Пример поста, направленного на разрушение стереотипа  
о мигрантах из Центральной Азии как малообразованных людях 

 
Перепост российского ролика социальной рекламы, направлен-

ной против этнической ксенофобии, вызвал в виртуальных этно-
группах волну поддержки и лайков. Один из респондентов-узбеков 
следующим образом описывает данную установку мигрантов в Рос-
сии: «Да наше народ удивлен от негостеприимство, знаю плохо 
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выражаются про русских, потому что не привыкли такой обще-
нии, потому что у нас коллективное общество, и привыкли друг 
другу помогать без всяких намеков, а тут совсем по другому)» [со-
хранена стилистика оригинала].  

Рассматривая данную тему, особо хотелось бы остановиться на ли-
тературном творчестве Алексея Амиршоевича Авганова, которое в 
большей степени представлено в Интернете. О цели своей книги 
«Дважды эмигрант Советского Союза» он пишет: «Книга послужит 
делу возрождения имиджа таджиков вне Таджикистана, поднимет 
национальное самосознание молодежи таджикской, поможет русским 
людям понять нашу таджикскую душу, а таджикам соответственно – 
русскую! Дойдет до тех, кому написана и поможет взаимопониманию 
русского и таджикского народов»1.  

Его работы автобиографичны и отражают переживания челове-
ка, волею судьбы причастного к двум этническим культурам: та-
джикской и русской, в результате имеющего две Родины. А. Авга-
нов в книге «КАК я прошел этим летом...» пишет: «Я рожден от 
таджика и русской. Вопрос русский я или таджик остро, для меня 
лично, никогда не стоял. К старости я понял, что я больше таджик, 
чем русский и внешне и, прожив большую часть жизни в Таджики-
стане, внутренне! Кроме того, переехав в Россию на постоянное 
место жительства, в сложившихся теперь обстоятельствах я считаю, 
что настал момент решать: кем же по национальности я сам себя 
считаю, так как русский паспорт не имеет пятой графы, графы 
нацпринадлежности»2. 

В его стихотворении «Безответная любовь»3, представленном в 
книге «Исповедь мигранта» мы находим одновременно и горькую 
обиду мигранта, связанную с социальным исключением и фашист-
вующей ксенофобией, и готовность по-братски разделить все труд-

                                                             
1 Авганов А.А. О моей новой книге // Проза. ру. URL: http://www.proza.ru/ 
2017/06/17/381 (Проза. Ру. – крупнейший российский литературный портал, 
предоставляющий авторам возможность свободной публикации своих произ-
ведений. Портал Проза.ру работает под эгидой Российского союза писателей). 
2 Авганов А.А. КАК я прошел этим летом... // Проза. ру. URL: 
http://www.proza.ru/2016/07/14/276  
3 Авганов А.А. «Безответная любовь» // Исповедь мигранта. URL: http://kniga-
memuar.ru/ispoved  
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ности с русским народом (полный текст стихотворения приводится 
ниже1). 

4. Контентный дискурс эмансипации. В качестве маргинального 
контентного дискурса, пока еще только набирающего силу, мы выде-
ляем дискурс эмансипации, проявляющийся достаточно фрагментарно 
и несмело в сравнении с другими господствующими этнодискурсами. 
Тенденция к антитрадиционалисткой и антирелигиозной эмансипации 
проявляется в принятии и использовании глобальных потребительских 
трендов и молодежных западных направлений (в частности, селфи; 
группы «Selfie Tj | Селфи Таджикистан ✔» (http://vk.com/selfie_tjk), 
«Селфи Кыргызы »(http://vk.com/selfie_kgz), использовании в названи-
ях групп эпитетов «гламурные» (группа « ツღСаМыЕ ღЧеТкИеღ 
ГлАмуРнЫе УзБеКи» (http://vk.com/public53859175), «золотая моло-

                                                             
1 БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ  
Не «гастарбайтер» я, с миром пришел на эту Землю!  
И с тихим ужасом словам я Вашим внемлю!  
«Кавказское лицо», «восточное лицо»! Вы что забыли? 
С какими лицами врагов МЫ общих били?  
Да, без работы я давно! Приехал к Вам трудиться! 
Есть договор с моей страной на то, открыта нам граница, 
У Вас, я слышал, сел пустых полно и вся битком столица? 
Возможно, помогу трудом своим Вам с кризисом сразиться! 
По цвету Вам не подхожу? Вы что, фашисты? 
Не верю! Все мы – дети бывших коммунистов,  
А коммунисты как учили? Ты мне друг, товарищ, брат! 
И было время! На своей Земле я всем был рад! 
«Долг красен платежом»! Не я придумал! 
Так что же ты, друг русский мой, удумал? 
Кто старое помянет? Одноглазый он? 
А кто забудет? Оба глаза вон! 
Ослеп ты, что ль, народ Великорусский?  
Я брат твой, как и был, хоть и нерусский! 
Не в нас ищи свою печаль и боль! 
Прости! (коль, что не так, прости!) 
Поведай, как тебе помочь, нас просвети? 
И мы врагам твоим поможем головы снести! 
Не «гастарбайтер» я! Я знаю это точно! 
Я – человек и я люблю всех вас заочно! 
                                                   А.А. Авганов 
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дежь» (группа «Золотая молодежь Таджикистана...²º¹²» (http://vk.com/ 
elected_tj) (рис. 47). 

 

   
                        а                                  б                                           в 

 
Рис. 47. Посты, отражающие влияние модных молодежных направлений  
и потребительских трендов в виртуальных этнокомьюнити мигрантов: 
а – пост-коллаж рэпера в группе «Золотая молодежь Таджикистана»; 

б – фотопост «селфи» мусульманки; в – фотопост  
в таджикской этногруппе о смене гендерных ролей 

 
В подобных группах явно прозападной или глобалистской направ-

ленености часто можно встретить демонстрации арт-фото предметов 
престижного потребления – дорогих машин, смартфонов, роскошных 
моделей в европейской одежде.  

Имеет место и расширенная трактовка религиозности не как следо-
вания исторически сложившимся мусульманским традициям, но как 
комплексного объединения местных доисламских верований средне-
азиатских народов и принципов коранического ислама. В частности, в 
группе «Енисейские Кыргызы» мы находим посты, посвященные раз-
личным взглядам на религию. Например, развернутый пост, посвя-
щенный тенгрианству как традиции почитания предков и обычаев, 
свободной религиозности тюрок, отличной от арабской. А также пост 
про действенность и полезность буддийских мантр: «Качественные 
звуки слушаю ее всегда и регулярно особенно после трудовых будней! 
Кидайте в коменты буддийские мантры, будем вместе слушать и 
расслабляться» [сохранена стилистика оригинала], невозможные на 
ортодоксальных мусульманских ресурсах. 

В обсуждении роли женщины в мусульманском мире также на фо-
румах нередко проскальзывают нотки эмансипационной установки. 
Так, на кыргызском форуме, посвященном обсуждению допустимости 
многоженства, одна из участниц – Гульназ Муканбетова – высмеивает 
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мусульманскую трактовку роли женщины и отвергает ее (пост: «"...и 
будьте простыми овощами, будьте верны как собака Павлова, подчи-
няйтесь всем приказам и капризам парня..." Нет уж спасибо» [сохра-
нена стилистика оригинала]). Другой участник дискуссии – Адилет 
Тулеков – указывает, что многоженство – это чуждый тюркам араб-
ский обычай, признается в склонности к «родноверию» и непонимании 
ислама. Приведем пост полностью: «Эта фигня с многоженством 
появилась когда в арабских странах были воины и много мужчин по-
гибало и чтоб женщины не оставались одни ввели многоженство, 
кыргызам это чуждо, мы от природы однолюбы и очень романтичны, 
ислам был нам навязан, но это часть нашей культуры и с этим надо 
смириться, лично я склонен к родноверию, я не понимаю ислам, его 
порядки чужды свободному человеку, наши корни имеют европеоидное 
начало» [сохранена стилистика оригинала]. Одна из пользовательниц 
анонимной группы «Признавайся, Узбекистан» с сожалением пишет: 
«Все самые важные запреты в моей жизни мне объясняли одной фра-
зой: потому что ты девочка» [сохранена стилистика оригинала]. 

В группе «ツღСаМыЕ ღЧеТкИеღ ГлАмуРнЫе УзБеКи» приводит-
ся поразительный с точки зрения традиционного исламского подхода 
пост: «Мы не знаем, что будет завтра: наше дело - быть счастливы-
ми сегодня» и «Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не 
ваше дело» [сохранена стилистика оригинала]. Многие респонденты 
(респондентки) с пониманием (хотя и без энтузиазма) относятся к по-
добному «гламурному» дискурсу: «Человек стремится быть на вер-
шине, хочет быть конкурентоспособным для других и видеть, что у 
него есть то, что есть у всех и больше. Если позволяют доходы и 
подходит к их вкусу, почему бы и нет. Выбор каждого, опять таки) 
Я за то, что счастливым нужно быть тихо…» [сохранена стилистика 
оригинала]. При этом многие респонденты сохраняют резко отрица-
тельное отношение к подобному дискурсу: «А не стать европодоб-
ным) Я за патриархат» [сохранена стилистика оригинала]. 

В целом, как нам кажется, сегодня можно говорить о наличии не-
скольких альтернативных образов-проектов идентичности мигрантов 
из среднеазатских стран. Это мусульманский, националистический, 
традиционалистски-советский и только формирующийся глобально-
эмансипаторский проекты. Они имеют неравный вес, неравное значе-
ние и разные перспективы в жизни мигрантов. 
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По всей видимости, традиционалистски-советский и мусульман-
ский проекты будут терять популярность в силу неадекватности их 
установок в среде принимающего общества и задачам адаптации самих 
мигрантов. Под воздействием гораздо дальше зашедшего по пути мо-
дернизации российского общества будет происходить постепенная 
эмансипация сознания мигрантов от религиозных и в целом традицио-
налистских установок. Какие-то шансы у мусульманского проекта по-
являются в случае неуспеха попыток адаптации и ассимиляции ми-
грантов и перехода их к тактике «геттоизации» и враждебного проти-
востояния принимающему сообществу. В этом случае ислам может 
радикализоваться и превратиться в опору и оружие межкультурного 
конфликта. Традиционалистски-советский дискурс будет постепенно 
отмирать с исчезновением советских реалий, на которых он базирует-
ся. Глобально-потребительски-эмансипационный дискурс, напротив, 
имеет все шансы к тематическому углублению и количественному 
расширению, поскольку среда проживания мигрантов стремительно 
меняется. В ходе дальнейшей реализации нашего исследовательского 
проекта мы постараемся, в перспективе семиотического подхода, 
углубить анализ выразительных средств, нарративистики и риторики 
воспроизводства и поддержания этноидентичности в виртуальных эт-
нокомьюнити центральноазиатских мигрантов в российских социаль-
ных сетях.  

 
 

4.3. Координация мигрантских практик и сетевая инфраструктура 
коммуникаций как способ аккумуляции социального капитала 

мигрантами из Центральной Азии 
 

В рамках предпринятого нами исследования «цифровых диаспор» 
концепция социального капитала позволяет решить две задачи:  

1) объяснить мотивацию мигрантов к объединению в «виртуальные 
этнокомьюнити» бенефициями как монетарного, так информационно-
го и эмоционально-психологического характера, которые они приоб-
ретают в результате членства в виртуальных группах; 

2) показать, как данный социальный капитал аккумулируется благода-
ря добровольной виртуальной активности мигрантов – участников групп.  

Социальный капитал применительно к социальным сетям можно 
интерпретировать как виртуальную социальную инфраструктуру ком-
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муникации. Эта инфраструктура позволяет мигранту – члену сообще-
ства получать различные прибыли (часто не монетарного характера). 
Ниже мы попытаемся охарактеризовать набор данных бенефиций от 
виртуального общения в сообществе. Рассмотрение виртуальных эт-
нических комьюнити как социальных «квазиинститутов», выполняю-
щих определенные социальные функции, нашло значительное под-
тверждение в ходе реализации нашего исследовательского проекта. На 
основании мониторинга контента и коммуникации в социальных этно-
группах и данных интервью и фокус-групп можно выделить целый ряд 
функций виртуальных этнокомьюнити на уровне диаспоры, которые 
одновременно на уровне мигранта-участника выступают в форме вы-
год от подключения к сетевому общению. Перечислим основные из 
них и проиллюстрируем особенности исполнения на выразительных 
примерах некоторых этносообществ: 

1. Мониторинг возможных стран переезда потенциальными ми-
грантами. В ситуации функционирования транснациональных интер-
нет-сетей у планирующих переезд потенциальных мигрантов из Цен-
тральной Азии появляется возможность узнать через виртуальные эт-
нокомьюнити от уже переехавших в Россию сограждан информацию 
по возможному трудоустройству, найму жилья, оформлению докумен-
тов для легализации пребывания. Подобную информацию можно по-
лучить через переписку в формате обмена личными сообщениями, 
опубликовав пост на стене, создав форум-обсуждение или обратив-
шись в специализирующиеся на оформлении документов или трудо-
устройстве виртуальные группы-сервисы для мигрантов. 

Одна из респонденток-таджичек говорит: «Но скажу, что меня ча-
сто спрашивают в социальных сетях мои земляки, которые хотят 
приехать в Томск – как город, погода? Думаю, через социальные сети 
они могут больше узнать о месте, куда они собираются» [сохранена 
стилистика респондента]. Получение подобной предварительной 
информации потенциальными мигрантами делает планируемый пере-
езд более безопасным; информационная поддержка и разведка через 
виртуальные социальные сети заменяют «прыжок в неизвестность» 
для мигранта «рассчитанным» поступком. 

В социальных сетях Рунета мигранты из Центральной Азии обсуж-
дают и дальнейшие траектории миграции, рассматривая Россию как 
транзитную страну. Приведем характерный пост из кыргызского со-
общества «Московский кыргыз»: «Здарова ребята! Как ваши дела? 
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У меня как бы все норм, все стабильно, но все время кажется что 
пора валить с этого города, ибо тут количество приезжих увеличи-
лось на столько что скоро начнется серьезная борьба против ми-
грантов, т.е. массовая департация, новые условия (не в нашу пользу). 
Так же и количество преступников среди приезжих возрастает, это 
говорит о том, что будут приняты меры против мигрантов. Ехать 
домой не вариант, сами знаете что там не лучше. Так вот, может 
кто-то думает сделать шаг в перед т.е. улететь в штаты, в Европу, 
в Эмираты, ну или другие варианты. У кого еще какие мнения по это-
му поводу?» [сохранена стилистика оригинала]. 

2. Заполнение свободного времени / трансляция национальной 
культуры (религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, приклад-
ное искусство) через использование графического, аудио- и видеокон-
тента.  

Для центральноазиатских мигрантов возможности заполнения сво-
бодного времени в России резко ограничены и по материальным сооб-
ражениям (многие из них отсылают «львиную долю» своих заработков 
семье и родственникам, поэтому на развлечения почти ничего не оста-
ется), и по временным лимитам (трудовая миграция характеризуется 
сверхзанятостью и переработками). Кроме того, отсутствует привыч-
ная инфраструктура отдыха и проведения свободного времени (чайха-
на, национальные праздники и религиозные ритуалы, национальный 
(например, конный) спорт, домашнее гостеприимство). 

«Виртуальные этнокомьюнити» экономят время, деньги и дают ми-
гранту возможность потребления национальных культурных артефак-
тов. Как показал мониторинг, в названии многих виртуальных этниче-
ских комьюнити эта функция культурного отдыха и развлечения фигу-
рирует уже изначально. Приведем в качестве примера длинный пере-
чень говорящих за себя названий: 

– узбекская виртуальная этногруппа «Музыка✩Кино✩Кухня✩ 
Новости ✩ Культура ✩ Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) с 
18 171 подписчиком; 

– виртуальный социальный научно-познавательный журнал «Histo-
ry Of Uzbekistan» (http://vk.com/history_uz) с 1 845 подписчиками; 

– открытая группа «Узбекистан: фильмы на русском (узбекские 
&...)» (http://vk.com/films_uzb_rus) с 7 439 подписчиками; 

– открытая группа «Русский рэп с Узбекистана (РРУз)» с 
974 участниками; 
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– сообщество в Facebook «Творческие узбеки» (https://www.face-
book.com/TvorcheskieUzbeki?fref=ts) с 5 326 лайками; 

– социальный научный сайт в Facebook «Узбекистан на Великом 
шелковом пути» (https://www.facebook.com/www.silkway.uz) с 681 лай-
ком; 

– открытая группа во ВКонтакте «HISTORY – История Таджикста-
на – تاجيكس-------------تان» (http://vk.com/historytj, местоположение груп-
пы – г. Москва) с 4 788 участниками; 

– группа «Таджикистан: Музыка, Кино» (http://vk.com/masabir_ 
movies) с 938 участниками; 

– общедоступная группа «Tajikistan: Политика, История, Религия» 
(https://www.facebook.com/groups/tajikistan1/) с 8 669 участниками; 

– сообщество «Кыргызы в парадигме пространства и времени» 
(https://www.facebook.com/) с 47 лайками. 

Посты или целые группы, посвященные национальной культуре, 
можно подразделить условно на элитарную (высокая поэзия, музыка, 
этнографические и исторические исследования и зарисовки) и массо-
вую популярную культуру (аудиотреки и клипы национальных поп- 
звезд, национальные художественные фильмы, предметы прикладного 
искусства и блюда национальной кухни). 

Например, анализ графического, аудио- и видеоконтента много- 
численной узбекской этногруппы «Музыка ✩ Кино ✩ Кухня ✩ Но- 
вости ✩ Культура ✩ Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) свиде- 
тельствует об абсолютном соответствии контента обозначенной в 
названии тематической направленности. Здесь мы находим более 
3 500 видеозаписей, 900 аудиозаписей, 600 фотографий и 6 000 запи-
сей, передающих различные элементы национальной культуры. Все 
вместе они отражают самобытную и богатую национальную культуру 
Узбекистана, на развитие которой оказал огромное влияние Великий 
шелковый путь. 

В ленте сообщества есть посты, посвященные великим просветите-
лям и воинам, в разное время жившим в городах Узбекистана: филосо-
фу, математику, астроному и поэту Омару Хаяму (1048–1131); завоева-
телю, полководцу, основателю империи Тимуридов (1370) со столицей в 
Самарканде Тамерлану (Тимурленгу) (1336–1405); поэту и философу 
Алишеру Навои (1441–1501), правителю тюркской державы Тимуридов, 
математику, астроному, поэту, основателю Самаркандской обсервато-
рии Мухаммеду Тарагаю Улугбеку (1394–1449) и др. (рис. 48).  
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Рис. 48. Примеры постов, посвященных великим людям этноса 
 

Одна из кыргызских групп называется «Кыргыз ренессанс» 
(2 172 подписчика) и декларирует в качестве своих задач возродить 
истинную кыргызскую культуру, ценности и язык! Стремиться к то-
му, чтобы вернуть то, что оставили наши предки и сохранили для 
нас!. В группе также опубликован пост модераторов с обоснованием 
повышенного внимания к этнической и национальной культуре: «От-
казываясь от прошлого, мы отказываемся от духовного будущего, 
могущего придать нам неповторимый культурный лик во времена гло-
бализации обезличивающего людей и культуры. Только культивируя и 
адаптируя духовно-нравственные основания наших предков (матери-
альное ради духовного) мы можем в себе сохранить и развивать дух 
Манаса, дух предков, дух гордых и чистых душою кыргызов – кочевни-
ков» [сохранена стилистика оригинала]. 

Размещая подобный контент в ленте сообщества, модераторы не 
просто актуализируют историко-культурные темы для пользователей, 
в числе которых мигранты, они способствуют развитию чувства со-
причастности к великой национальной культуре у тех, кто уже родился 
в России и не связан эмоционально со своей исторической родиной. 

Функцию трансляции национальной культуры и воспроизводства 
этнонациональной идентичности этногруппа «Музыка ✩ Кино ✩ 
Кухня ✩ Новости ✩ Культура Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) 
выполняют, удерживая в своем графическом, аудио- и видеоконтенте 
следующие темы: 

– знаменитые образцы архитектуры, многие из которых включены 
в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО (Регистан в Самарканде, ан-
самбль площади Калян с минаретом Калян и Ляби Хауз, медресе 
Улугбека и Абдулазизхана в Бухаре и др.); 
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– музыка и образцы многовековой национальной живописи (сло-
жившиеся исторически обрядовые, календарные, трудовые и бытовые 
музыкальные произведения, а также современная поп-музыка и песни 
в исполнении Алишера Узакова, Юлдуз Усмановой, Наргиз Закировой, 
которая в настоящее время не живет в Узбекистане (ее творчество вы-
зывает дискуссии в группе; например: Ислом Шукруллаев: «стиль 
конечно у нее слишком экстремальная. Но голос у нее по наследстве 
прекрасная…» [сохранена стилистика оригинала], а Зульфия Гильмул-
лина: «для узбекской женщины стыдно быть в таком виде шайтан» 
[сохранена стилистика оригинала]), Сардора Рахимхона и др.); 

– традиции национальной кухни (рецепты приготовления бухар-
ского, самаркандского и ташкентского плова, лагмана, лепешек, халвы 
и др.); 

– узбекское кино, как современное, так и советское (фильмы на рус-
ском и узбекском языках: «Изгнание», «Танк», «Ты не нужна» и др.); 

– элементы национальной одежды (тюбетейки, халаты – чапаны, 
женские платья и платки). 

Отдельно следует сказать об онлайн-инструментах, используемых 
модераторами для создания коммуникативного пространства этносо-
общества. В ленте группы очень мало репостов других сообществ, что 
свидетельствует о собственной контентной политике группы. Для 
оживления сообщества проводятся конкурсы, опросы, голосования. И 
самое главное, они все соответствуют тематической направленно-
сти группы (рис. 49). 

 

    
 

Рис. 49. Примеры постов о конкурсах и викторинах в ВКонтакте 
 

В целом графический, аудио- и видеоконтент рассмотренного в ка-
чества примера этносообщества «Музыка ✩ Кино ✩ Кухня ✩ Ново-
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сти ✩ Культура Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) всецело 
направлен на трансляцию национальной культуры, таких ее элемен- 
тов как религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, прикладное 
искусство и др. Примерно такой же по тематической направленности 
контент мы находим в сообществах других этнических групп. Особен-
ностью коммуникативного дискурса этих сообществ являются мирный 
характер комментариев, отсутствие троллинга1 и флейма2, ностальги-
ческий мотив в публикуемых постах. 

3. Сохранение национальной языковой компетенции через общение 
в ленте активности, группах и сообществах, в том числе часто и на 
национальном языке (при написании кириллицей), в ходе мониторинга 
встречалось нам во всех виртуальных этнокомьюнити.  

Язык лежит в основе формирования национальной культуры и 
самосознания народа, а также выступает одним из ключевых марке-
ров этнической идентичности. В эпоху глобализационных и модер-
низационных процессов национальный язык выполняет основную 
роль в воспроизводстве этнической идентичности и трансляции 
национальной культуры. Очень точно роль языка описывает казахкая 
исследовательница А.Ш. Мирзабекова: «Родной язык является для 
человека не только средством общения, но и средством единения с 
людьми своей национальности, так как выражает общую культурную 
картину мира, сложившуюся в их сознании. Смысл этого единения 
может быть выражен словами “я знаю, что ты знаешь, что я имею в 
виду, и мы оба это знаем”»3. 

                                                             
1 Троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну или от русскоязычной 
деформации слова troll (trawl) – травля) – форма социальной провокации или 
издевательства в сетевой коммуникации, использующаяся как персонифици-
рованными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, пуб-
личности, так и анонимными пользователями без возможности их идентифи-
кации. 
2 Флейм (от англ. flame – огонь, пламя) – обмен сообщениями в сетевой ком-
муникации, представляющий собой словесную войну, в ходе которой часто 
забывается первоначальная причина коефликта. Сообщения флейма могут 
содержать личные оскорбления и зачастую направлены на дальнейшее разжи-
гание ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм 
вспыхивает просто из-за обиды на виртуального собеседника. 
3 Мирзабекова А.Ш. Культурно-идентификационная роль языка в националь-
ном и цивилизационном измерении: социально-философский аспект. URL: 
http://articlekz.com/article/11610 (дата обращения: 15.10.2016). 
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Анализ графического, аудио- и видеоконтента различных этносо- 
обществ социальных сетей позволил сделать вывод о разной степени 
использования национального языка в коммуникативном дискурсе 
Сети. Так, из рассмотренных этнических групп узбеков, киргизов, та-
джиков только последние ведут виртуальное общение в ленте актив-
ности преимущественно на национальном языке. Самый яркий при-
мер – этносообщество «Tajikistan: Политика, История, Религия – груп-
па для граждан Таджикистана и для их друзей!!!». Оно представлено 
на нескольких коммуникативных площадках Рунета: в Facebook: 
www.facebook.com/groups/tajikistan1 (число участников – 9 288 чело-
век), в ВКонтакте: http://vk.com/tajikistan_1 (число участников – 
41 395 человек), в Одноклассниках: http://ok.ru/tojikiston1 (число 
участников – 3 159), а также в сети Таджикистана: http://sadoitojikon.tj. 
Эти группы таджикского этносообщества являются открытыми, но 
создание контента на национальном языке, сохраняя языковую компе-
тент- ность для членов группы, одновременно делает их закрытыми 
для тех, кто не владеет языком. Любопытно, что сообщество в Face-
book размещает посты только на таджикском языке, в Одноклассниках 
контент преимущественно на таджикском языке, а в ВКонтакте постов 
на русском языке больше, чем на таджикском (рис. 50). Возможным 
объяснением этому служит то, что целевая аудитория ВКонтакте – 
самая многочисленная, включающая не только этнических таджиков, 
но и большинство двуязычной молодежи (живя в России, они доста-
точно много общаются на русском языке). 

 

 
 

Рис. 50. Примеры размещения контента на русском и таджикском языках  
в Facebook и Одноклассниках 
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Анализируя контент этносообществ, мы зафиксировали то, что в 
процессе обсуждения на форумах той или иной тематики участники 
групп и пабликов часто, увлекаясь предметом обсуждения и испыты-
вая, по всей видимости, недостаточность языковых ресурсов, перехо-
дили на родной язык с кириллическим написанием. Двуязычие вирту-
альных этногрупп среднеазиатских мигрантов в России имеет повсе-
местное распространение, часто на родном языке приводятся какие-то 
идиомы, пословицы, устоявшиеся сентенции, труднопереводимые на 
русский язык, но выступающие своеобразным языковым маркером 
посвященности. 

4. Возможность информирования и участия для мигранта, а для 
диаспоры – координация деятельности национальных офлайн-
сообществ и анонсирование культурно-национальных мероприятий, 
национальных и религиозных праздников. В виртуальных этносообще-
ствах присутствует много постов, содержащих поздравления верую-
щих и диаспоры с праздниками Курбан-Байрам, Муххарам (исламский 
Новый год), годовщинами независимости центральноазиатских госу-
дарств и другими религиозными и национальными праздниками. 

Социальные сети также используются для организации совместных 
празднований, проведения свадеб, деловых встреч, анонсирования со-
здания адаптационных групп детей и взрослых мигрантов, культурно-
просветительских мероприятий (рис. 51). Эти мероприятия могут быть 
организованы как на исторической родине, так и в России (в частно-
сти, мы обнаружили в Facebook анонс мероприятия «Выставка Народ-
ного художника Таджикистана Вафо Назарова в г. Пушкин, РФ 
(https://www.facebook.com/events/1008329965855083). 

 

 
 

Рис. 51. Примеры постов по координации деятельности этнических групп в Москве 
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5. Получение / оказание помощи и услуг в области культурной 
адаптации и правовой легализации, трудоустройства, рекрутинга 
рабочих рук (в том числе на коммерческой основе). Обозначенные во-
просы лежат в плоскости межэтнических коммуникаций в реальном, 
физическом пространстве. Для мигранта очень важно получить ин-
формацию, позволяющую легализоваться, устроиться на работу, снять 
жилье, решить проблемы, связанные с образованием детей и здраво-
охранением. Ранее подобная информация была получаема либо ча-
стично через официальные каналы, либо через офлайн-сети диаспоры. 
С появлением виртуальных социальных сетей доступность, объем ин-
формации и вариантов решения проблем, круг возможных предложе-
ний расширяются, конкуренция между различными посредническими 
группами / «сервисами» мигрантов по решению проблем мигрантов 
обостряется. 

Мониторинг лент сообществ показал, что виртуальные этногруппы 
содержат большое количество объявлений рекрутингового характера 
(предлагаются работа в телевизионной массовке, съемке в телевизион-
ных рекламных роликах, вакансии поваров, разнорабочих и т.д.) и пред-
ложений разного рода услуг для мигрантов-соотечественников; сюда 
входят, прежде всего, авиауслуги и другие перевозки, поиск жилья, 
аренда и продажа квартир в России, помощь и консультации в получе-
нии работы, патента на работу, различных видов регистрации, медицин-
ской страховки, групповые микрозаймы, запись в адаптационные и раз-
вивающие группы как для детей, так и для взрослых (рис. 52). 

 

 
 

Рис. 52. Примеры коммерческих объявлений для мигрантов, размещаемые  
в виртуальных этногруппах 

 
При исследовании выполнения виртуальными этногруппами функ-

ции оказания помощи и услуг в области культурной адаптации и пра-
вовой легализации, трудоустройства, рекрутинга рабочих рук (в том 
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числе на коммерческой основе) мы провели контент-анализ самых 
многочисленных групп киргизов, узбеков, таджиков (именно предста-
вители этих этносов составляют большинство трудовых мигрантов в 
России) в социальных сетях. 

Результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Киргизская диаспора. Наиболее активными при реализации дан-

ной функции являются две социомедиаплатформы Рунета: 
а) Одноклассники (здесь выявлены три многочисленные группы: 

«Кыргызы в Москве», 2 622 участника (http://ok.ru/kyrgyzyv), «Кыргы-
зы в Екатеринбурге», 311 участников (http://ok.ru/group/547 
81454516246), «Кыргызы в Новосибирске», 241 участник (http://ok.ru/ 
group/52210709495873)). В данных сообществах исследуемая функция 
является доминирующей, участники предпочитают обсуждать и пуб-
ликовать записи, связанные с трудоустройством, жильем и правовыми 
аспектами; 

б) Twitter (Gezitter.ORG, 767 подписчиков (https://twitter.com/ 
Gezitter), IOM Kyrgyzstan, 528 подписчиков (https://twitter.com/ 
IOMkg), информационно-аналитический портал «KGinfo.ru», 169 под-
писчиков (https://twitter.com/intent)). В этих группах большинство со-
общений отражают изменения в законодательстве разных стран, о ко-
торых необходимо знать мигрантам из Киргизии; также здесь есть за-
метки мигрантов, живущих в России и других странах. 

В лентах киргизских этносообществ других социомедиаплатформ 
Рунета вопросы культурной адаптации и правовой легализации, тру-
доустройства, рекрутинга рабочих рук обсуждаются редко. Так, в 
ВКонтакте из пяти рассмотренных групп регулярно выкладываются 
посты по различным проблемам адаптации мигрантов из Кыргызстана 
в США, России, Украине и других странах только в одной группе – 
«Кыргызский портал Боорсок.РУ. Boorsok.ru – ВСЕ ДЛЯ СВОИХ», 
2 823 человека (http://vk.com/boorsok). Следует отметить, что это очень 
активная группа, в которой происходит регулярное обновление кон-
тента, находится отклик на все актуальные новости (от праздника 
национальной валюты до подписания документов Евразийского союза, 
Дня Победы и т.д.). Минимальное количество лайков и комментариев 
под каждым постом – 3, максимальное – около 30. В Facebook только в 
двух небольших группах из четырех обсуждаются вопросы адаптации 
мигрантов из Кыргызстана в разных странах, причем в одной группе 
эти вопросы касаются исключительно города Барселоны (Kyrgyz in 
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Barcelona (https://www.facebook.com/groups/kyrgyzbcn/?ref= 
ts&fref=ts0)). 

2. Узбекская диаспора. Наиболее активно функция оказания помо-
щи и услуг в области культурной адаптации и правовой легализации, 
трудоустройства, рекрутинга рабочих рук (в том числе и на ком- мер-
ческой основе) реализуется на социомедиаплатформе Однокласс- ники 
(«Узбеки в Москве», 675 участников (http://ok.ru/group/ 
50793191309403), «узбеки в Р.Ф», 513 человек (http://ok.ru/uzbekivr.f), 
«Узбеки в России», 423 человека (http://ok.ru/group/52051674005680), 
«Узбеки в НОВОСИБИРСКЕ», 176 человек (http://ok.ru/group/ 
52044917243980), «Узбеки в питере», 140 человек (http://ok.ru/group/ 
51922711478372)). Интересно, что администраторы групп не публику-
ют записи с таким контентом. Однако сами пользователи успешно со-
здают и воспроизводят его. В группах много предложений об устрой-
стве на работу и об оформлении различных документов. Примерно 
такая же ситуация фиксируется на социомедиаплатформе ВКонтакте 
(«УЗБЕКИ В РОСИИ. Блоги и Новости», 604 участника 
(http://vk.com/uzboys), «Студенты Республики Узбекистан в РФ», 
588 участников (http://vk.com/uzstudents), «Узбеки всем сюда», 604 
участника (http://vk.com/club10258374), «Узбеки и узбекская культура 
в Санкт-Петербурге», 339 участников (http://vk.com/uzspb), «Узбеки в 
Казани», 261 участник (http://vk.com/uzbeki_v_kazani)). Этносообще-
ства узбеков в Twitter и Facebook, за редким исключением, добавляют 
записи в ленте, посвященные предложениям о трудоустройстве. 

3. Таджикская диаспора. Наиболее активными при реализации 
рассматриваемой функции являются две социомедиаплатформы Ру-
нета: 

а) Одноклассники (здесь выявлено пять групп: «Таджики в России» 
(http://ok.ru/tj.v.ru), «!!!!Таджики!!!В!!!России!!!!» (http://ok.ru/ tjkpiter), 
«Таджики в Перми!» (http://ok.ru/tadzhikiv), «ТАДЖИКИ В МОСКВЕ 
И ОБЛАСТИ» (http://ok.ru/group/ 51264385253465), «Таджики в 
Москве» (http://ok.ru/group/56738953625655)). Численность групп ко-
леблется от 126 до 1 292 человек. Большинство записей от имени поль-
зователей и освещают способы получения стабильного заработка и 
правила оформления документов; 

б) ВКонтакте (здесь также выявлены пять групп: «Четкие таджики 
и таджички в Москве» (http://vk.com/public62179729), «Таджики и Та-
джички в России» (http://vk.com/club81391957), «Таджики в России» 
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(http://vk.com/ club33176726), «Таджички и таджики Красноярска» 
(http://vk.com/ club42558160), «Четкие Таджики и Таджички Санкт-
Петербурга» (http://vk.com/hakim9494). Численность групп до 100 че-
ловек). В группах есть предложения об устройстве на работу и оформ-
лении различных документов. 

Этносообщества таджиков в Twitter и Facebook иногда добавляют 
записи в ленте, посвященные тому, как в разных странах мира отно-
сятся к мигрантам работодатели. Есть твиты об изменениях в получе-
нии визы и документов на гражданство. 

Таким образом, виртуальные этносообщества, функционирующие в 
рамках социомедиаплатформ Рунета, в большей степени ориентирова-
ны на информационную поддержку трудовых мигрантов-сооте-
чественников. В большей степени для этой цели используются комму-
никативные площадки Одноклассники и ВКонтакте. 

6. Поддержание связи с родственниками и семьей в обществе ис-
хода / поддержание культурных связей диаспоры с исторической ро-
диной, трансляция национальных новостных поводов. В виртуальных 
этнокомьюнити достаточно активно освещаются такие новостные по-
воды, как проведение разного рода саммитов стран – участников СНГ, 
внутринациональные культурные и политические события, трансфор-
мация отношений между центральноазиатскими странами – донорами 
мигрантов и Россией, влекущие изменения миграционного законода-
тельства, поводы для гордости в виде побед национальных сборных и 
отдельных спортсменов на спортивных мероприятиях, выступления 
национальных артистов на российской и мировой сцене. 

В качестве яркого примера, отражающего деятельность этносооб-
щества по поддержанию культурных связей диаспоры с исторической 
родиной и трансляции национальных новостных поводов, можно 
назвать виртуальную группу «Кыргызский портал Боорсок.РУ. 
Boorsok.ru – ВСЕ ДЛЯ СВОИХ» (численность 2 823 человека), раз- 
мещающую контент на социомедиаплатформе ВКонтакте (http://vk. 
com/boorsok). На главной странице интернет-портала отмечено, что 
«информационно-познавательный портал Боорсок посвящен всему, 
что интересно для кыргызстанцев, находящихся как на Родине, так и 
за ее пределами. Новости, кино, музыка, фотографии, важные мо-
менты – все это найдете у нас» [сохранена стилистика оригинала]. 

Группа очень активна, на ее ленте опубликовано более 2 500 запи-
сей. Выкладываемый контент позитивен, отражает самые разные со-
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бытия (политические, культурные, экономические, спортивные и др.). 
И самое главное, этот контент касается как Киргизии, так и России. 
Актуальные новости – это своеобразный «информационный мост», 
позволяющий членам группы – мигрантам – поддерживать связь с ис-
торической родиной и ощущать сопричастность к ее жизни (рис. 53). 

 

 
 

Рис. 53. Примеры информационных постов, отражающих новости  
с исторической родины 

 
7. Психоэмоциональная поддержка соотечественников и выраже-

ние этнической солидарности. Эта виртуальная поддержка носит раз-
нообразный характер. Она может выражаться в форме: 

– апелляции к ностальгическим воспоминаниям о родном крае, 
утверждении национальной исключительности и превосходства в си-
туации недружественного окружения и даже противопоставления себя 
русским (встречается не очень часто и обычно имеет рефлексивный 
ироничный характер, яркий пример – шутливый слоган «Узбекистан – 
самая вкусная страна!»); 

– обиды по отношению к негостеприимным «хозяевам» – русским; 
– призывов оставаться мусульманами, несмотря на разлагающее 

влияние окружающей потребительской культуры. 
В то же время полностью отсутствует какой-либо призыв к сов-

местным коллективным действиям по защите своих прав, направлен-
ность на совместное гражданское коллективное действие, что свой-
ственно в той или иной степени мигрантам в Европе и США. 
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Потребность в обмене психоэмоциональной поддержкой порой 
принимает причудливые формы, например в ВКонтакте в группе 
«Ташкент, Узбекистан – Новости, Фото» одно из обсуждений под 
названи- ем «Простой разговор» (https://vk.com/topic-12480210_ 
21601050) полностью посвящено простому перечислению с эмоцио-
нальным подтекстом информации о том, на какой улице / в каком рай-
оне Ташкента жили участники группы / обсуждения, раскиданные те-
перь по всему миру. 

8. Подкрепление норм и принципов поведения родительского обще-
ства в сознании мигранта. Попадая в более вестернизированное и 
эмансипированное российское принимающее сообщество, мигранты из 
традиционалистских и религиозных центральноазиатских стран испы-
тывают ценностный диссонанс. В России они встречают другой тип 
гендерного поведения и отношения к женщине, старшим, другой тип 
религиозности, иное отношение к успеху и богатству. Ценности тра-
диционного общества и ислама подвергаются сильному испытанию. 

В данной ситуации виртуальные этнокомьюнити используются для 
трансляции традиционной и религиозной морали, поддержания преж-
ней системы ценностей; проповеди и призывы этнического дискурса 
социальных сетей помогают мигранту увериться в правоте ценностей 
общества исхода и не поддаться соблазнам и искушениям принимаю-
щего сообщества. Более подробно содержание религиозного и тради-
ционалистского дискурсов изложено в предыдущем параграфе данной 
работы. Здесь же только отметим, что отношение к традиционалист-
ским принципам и нормам поведения родительского сообщества мо-
жет сильно различаться среди мигрантов: от полного им следования 
без учета особенностей ситуации принимающего сообщества или с 
намерением противостять принимающему сообществу ради данных 
принципов через ритуальную поддержку без применения в реальной 
практике или выборочное следование правилам в зависимости от ситу-
ации до полного отвержения традиционной морали и перехода на 
принципы консьюмеризма, эмансипации и глобализма. 

9. Поддержание мигрантом статуса в диаспоре и обществе исхо-
да. Для мигрантов из Центрально-Азиатского региона, практикующих 
циркулярную миграцию, жизненно важно поддерживать виртуальный 
(без физического присутствия) социальный статус в семье перед род-
ственниками в обществе исхода. Стремление выглядеть лучше на пуб-
лике, чем в приватной обстановке, является одной из базовых потреб-
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ностей человека, для физически отсутствующих в обществе исхода 
мигрантов это также актуально. Социальные сети служат для этого 
идеальным инструментом, поскольку предоставляют возможности для 
драматургического менеджмента «Я», проявляющегося в наличии ги-
пертрофированных возможностей сокрытия социальной «стигмы» и 
акцентуации достоинств. Один из респондентов (К. А.) замечает: «Со-
циальные сети в каком-то плане "лицо" человека и вряд ли кому-то 
хочется выставлять некачественный контент» [сохранена стили-
стика респондента]. 

Бинарная оппозиция контролируемых / неконтролируемых впечат-
лений в виртуальном мире сетей сильно смещается в сторону усилен-
ного контроля за оказываемыми впечатлениями на других за счет пер-
формативного конструирования своего аккаунта и сокрытия стигмати-
зирующих обстоятельств (болезней, травм, неудач, низкого статуса, 
непрестижной работы, унижений) при акцентуации достоинств (до-
стижения, путешествия, знаки статуса, престижные места отдыха и 
престижные фотосессии-селфи и т.д.) (рис. 54). 

 

 
 

Рис. 54. Примеры контраста этнических образов «Я-реальный»  
и «Я-виртуальный» (онлайн-игры) с развлекательного портала «Подкат» 

(http://www.podkat.ru/index.php?newsid=72806) 
 

Технологические возможности наполнения своего аккаунта, публи-
кации фото- и видеоконтента, постов и заметок позволяют мигранту 
конструировать иллюзию / реальность социального успеха, богатства и 
престижа в принимающем обществе независимо от того, как на самом 
деле обстоят его дела. 

10. Возможности безопасного обсуждения потенциально кон-
фликтных тем. В силу физической непредставленности и возможной 
анонимности социальные сети предоставляют для мигрантов безопас-
ные площадки для обсуждения потенциально конфликтных тем, кото-
рые в офлайн повлекли бы за собой столкновения. 
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Обсуждение тем соблюдения религиозных практик, допустимого 
поведения женщины, политического настоящего и будущего стран 
исхода происходит в сетях в более свободной и толерантной форме, 
поскольку не предполагает прямого физического контакта дискутан-
тов. В силу указанных причин мигранты – сторонники точек зрения, 
которые, как они чувствуют, находятся в потенциальном меньшинстве, 
проявляют большую смелость в плане открытого высказывания своих 
мнений именно в виртуальном пространстве сетей (например, относи-
тельно необязательности соблюдения каких-либо норм традиционного 
ислама, ношения хиджаба и подчиненного положения женщины, со-
хранения политического режима и т.д.). 

Поднимаются в виртуальных группах мигрантов и вопросы воз-
можного реформирования, политического и социально-экономи-
ческого переустройства обществ исхода. Само наличие многочислен-
ных потоков миграции свидетельствует, прежде всего, об экономиче-
ском неблагополучии родительских социумов, что в ситуации возмож-
ного безопасного виртуального дебатирования привлекает наиболее 
интеллектуально развитых и граждански небезразличных мигрантов. 
Например, в одном из многочисленных узбекских виртуальных этно-
комьюнити один из топиков называется «Какие реформы необходимы 
нашей стране?», и в ходе обсуждения пользователи групп приходят к 
выводу, что дело не в персоналиях, находящихся у власти, а в необхо-
димости глубоких институциональных и экономических реформ. 

Нередко в анонимных группах (типа «Подслушано в...») пользова-
тели делятся своими трагическими историями, о которых бы они по-
боялись заявить публично, и просят о помощи. Ниже приводится пост-
рассказ об истории межнациональной любви, которая вызывает осуж-
дение у мигрантов-соплеменников: «Анонимно пожалуйста!! "!"люб-
лю и живу с китайцем, выучила язык китайский и мы счатливы и он 
тоже немного уже понимает. Но проходу местные киргизы не дают 
угрозы что я позорю нацию бывает что звонят пишут смс. Говорят 
что в лес заберут снимут меня. Боюсь дико из города уезжать не хо-
чу живу на визе работаю на сортировке. На меня все пальцем тычут. 
Как быть? Помогите. Киргизка я сама но выросла в Екатеринбурге и 
в Кургане... Мне 25 лет» [сохранена стилистика оригинала]. 

11. Возможности этнической мобилизации на совместные дей-
ствия. Аналитика работ западных исследователей показывает, что ми-
гранты используют социальные сети не только для развлечения и под-
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держания коммуникаций с обществом исхода, но и как инструмент 
отстаивания своих гражданских прав и борьбы с дискриминацией в 
принимающем сообществе. Например, в монографии Коена Лерса се-
тевое пространство интерпретируется как социально неоднородное и 
искаженное силовыми линиями власти и одновременно как публичная 
арена борьбы за социальное равенство1. Мигранты из политически 
достаточно отсталых центральноазиатских стран на данный момент не 
проявляют организованного недовольства, ограничиваясь трансляцией 
обиды на россиян за отсутствие советского интернационализма. Одна-
ко с появлением мигрантов «второго поколения», прошедших социа-
лизацию в принимающем российском сообществе, вероятны интерпре-
тация ситуации с дискриминацией уже в других терминах и использо-
вание виртуальных сетей для совместных гражданских действий про-
тив ксенофобии и этнической дискриминации, как это уже бывало в 
странах Европы. 

Как показал наш анализ, виртуальные этнокомьюнити выступают в 
роли «квазиинститутов» этнических диаспор, и мигранты частично 
передоверили им важнейшие функции, выполнявшиеся ранее офлайн 
этническими социальными сетями. Виртуальные социальные сети как 
платформы для аккомодации виртуального социального капитала об-
ладают рядом преимуществ перед обычными социальными сетями в 
плане трансграничности, быстродействия, безопасности обсуждения, 
информационной емкости и снижения издержек; оборотной стороной 
подобного формата коммуникаций являются слабость эмоциональных 
связей между участниками виртуальных сообществ и низкие взаимные 
обязательства. 

 

                                                             
1 Leurs Koen (2015) Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University 
Press. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При написании данной монографии мы имели перед собой доста-
точно амбициозную цель, не сводящуюся к тому, чтобы просто опи-
сать ряд социальных практик российских мигрантов в интернет-сетях, 
имеющих добавочный характер к их офлайн реализуемой основной 
социальной активности, поддержки и солидарности. Нашей ключевой 
задачей было показать, как совмещение виртуального и реального 
плана социального взаимодействия благодаря развитию коммуника-
тивных платформ Интернета и мессенджеров меняет идентичность, 
дискурс и взаимные практики аккумуляции социального капитала в 
этнических комьюнити мигрантов. В нашей работе мы попытались 
описать, каким образом трансфер офлайн-сетей мигрантов в формат 
виртуальных этнокомьюнити / «цифровых диаспор» меняет как при-
роду дискурса и коммуникаций внутри социальных сетей мигрантов, 
так и их роль и значение как некоего социального «квазиинститута» 
для устройства жизни мигранта внутри / вне принимающего сообще-
ства. 

Структура монографического исследования выстраивалась в по-
добной логике аналитического движения от рассмотрения особенно-
стей нового электронного пространства коммуникации к описанию 
виртуальной самопрезентации и идентичности мигранта и, далее, к 
дескрипции роли и функций двух основных режимов коммуникации, 
осуществляемых на базе социальных платформ Интернета. 

Режим приватных коммуникаций с семьей, родственниками и дру-
зьями, реализуемый с помощью мессенджеров и функции обмена лич-
ными сообщениями в электронных сетях, интерпетировался нами как 
инструмент психологической поддержки мигранта и сохранения соци-
ального статуса за счет «эффекта присутствия» в обществе исхода. И, в 
обратной перспективе оставшихся рдственников и друзей в обществе 
исхода, – как драйвер миграционных процессов, позволяющий полу-
чить контекстно-применимые знания относительно условий и возмож-
ностей скорейшей и эффективной адаптации в принимающем сообще-
стве (виртуальная разведка). 

Использование понятия режима полупубличных коммуникаций 
позволило нам отследить ключевые изменения в формальной органи-
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зации этноформирующего дискурса при его трансфере с платформ 
традиционных медиа на социальные платформы Интернета. Пожалуй, 
ключевым нашим тезисом, который мы пытались обосновать на про-
тяжении всей работы, является утверждение о том, что изменение 
несущей коммуникативной инфраструктуры в виде социальных плат-
форм ведет к трансформации всего этнофрмирующего дискурса и не 
сводится к механическому переносу контента на новый носитель. 
Знаменитое высказывание канадского исследователя коммуникаций 
Маршала Маклюена1: «Medium is the message» (средство донесения и 
есть само сообщение) – как нельзя более уместно в данной ситуации, 
поскольку применительно к социально-сетевой среде этнической ком-
муникации оно означает, что новая коммуникативная инфраструктура 
социальных платформ Интернета трансформирует пространство об-
щения, идентичность, язык дискурса и его функции, превращая вирту-
альные этнокомьюнити в квазиинститут накопления социального ка-
питала.  

Если в обществах исхода основанием национальной консолидации 
служит публичный деперсонализованный дискурс об общих мифах, 
истории, языке и культуре, инициируемый социальными институтами 
на постоянной основе и реализуемый традиционными масс-медиа, то в 
принимающем сообществе для мигрантов именно цифровая диаспора 
сегодня берет на себя функции сохранения этнической идентичности, 
выступая как квазиинститут продуцирования полупубличного этниче-
ского дискурса солидарности. Как мы уже отмечали во введении и по-
казывали на протяжении всей работы, данная поддерживающая вирту-
альная институция выполняет целый комплекс функций как по органи-
зации экономических, культурных, религиозных и досуговых социаль-
ных практик мигрантов, так и по воспроизводству их этнической иден-
тичности в процессе дискурса самопонимания своего «Я» и нового 
статуса в принимающем сообществе.  

Согласно логике конструкционизма в национализме XX в., являв-
шемся интеллектуальным конструктом элиты, использовались такие 
ретрансляторы-медиа, как кино, печать, радио и телевидение. Его дис-
курс имел публичный деперсонализированный характер, в нем исполь-
зовались публицистическая (небытовая) стилистика и высокие жанры 
                                                             
1 Маклюэн Г.M. Понимание Медиа : Внешние расширения человека / пер. с 
англ. В. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. Москва ; Жуковский : КАНОН-
пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с. 
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с акцентированной патетикой. Он носил серьезный официальный ха-
рактер, сохраняя статусную дистанцию между коммуникаторами 
националистического дискурса (элитами) и его аудиториями.  

В начале XXI в. ситуация с националистическим дискусом выгля-
дит иначе. Изучая воспроизводство этнического дискурса и идентич-
ности в виртуальных этнокомьюнити мигрантов, мы зафиксировали 
появление новых коммуникаторов национализма и этнической иден-
тичности. В их качестве могут выступать как модераторы-активисты, 
так и просто активные пользователи сетей (не будучи официальными 
лицами, представителями национальной элиты), наделенные благодаря 
возможностям социальных платформ всем арсеналом выразительных 
средств воздействия на аудиторию. Создаваемый ими дискурс имеет 
полупубличный межперсональный характер, в нем часто используется 
бытовая, намеренно «снижающая» стилистика с выраженной иронией, 
порой он носит фривольный характер. Для него характерны «квази-
близость» и панибратство между коммуникаторами националистиче-
ского дискурса (элитами) и его аудиториями.  

Анализ ситуации позволяет сделать важный вывод о том, что пере-
нос этноформирующего дискурса в отношении мигрантов от предста-
вителей государственной элиты и публичных жанров коммуникации 
(образовательных нарративов, пропаганды, рекламы, массовых ритуа-
лов) к «лидерам мнений» (e-influencers) в электронной среде и жанрам 
социально-сетевого характера (блоги, общение в чатах и на форумах, 
мемы, коллажи, цитаты, визуализации, инфографика и др.) меняет не 
только сам способ доставки этнопосланий, но и содержание этнофор-
мирующих месседжей и тип предлагаемой этнической идентичности. 

В работе мы использовали достаточно рискованный, но, на наш 
взгляд, эвристически интересный и оправданный перенос объясни-
тельных схем из социологии повседневности и психологии межлич-
ностных отношений на ситуацию межличностных приватных и полу-
публичных коммуникаций мигранта. Подобная «трансплантация» ис-
следовательских подходов с одного предметного поля на другое 
оправдана тем обстоятельсвом, что для мигрантов, даже в большей 
степени в силу необходимости, чем для членов принимающего рос-
сийского сообщества, социальные сети Интернета и мессенджеры ста-
ли средством повседневного общения с друзьями и родственниками в 
обществе исхода и с соплеменниками в принимающем сообществе. 
Концепция градуирования силы межличностных отношений в зависи-
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мости от степени вовлеченности М. Гановеттера и организующих 
«фреймов» порядка интеракции И. Гофмана открыли возможности 
адекватной интерпретации трансформации приватных коммуникаций 
мигрантов с близкими людьми и полупубличных коммуникаций с эт-
ническими соплеменниками в пространстве социальных сетей. 

Тематизация виртуальных этнокомьюнити в качестве своеобразных 
публичных арен, где предлагаются различные «пакеты» этнической 
идентичности, позволила отследить, какие системно и комплексно ор-
ганизованные варианты этнической идентичности продвигаются в 
виртуальных этнокомьюнити мигрантов из стран Центральной Азии. 
Описание функционирования социальных сетей как мигрантского ква-
зиинститута, аккумулирующего и транслирующего социальный капи-
тал, потребовало привлечения комплекса теоретических подходов со-
циологии офлайновых мигрантских комьюнити.  

При этом ключевой системообразующей когнитивной рамкой для 
нас на протяжении всей монографии выступала парадигма транснаци-
онализма и транслокальности. Именно общая парадигма транснацио-
нализма и транслокальности задает новую оригинальную и в то же 
время адекватную произошедшим изменениям интерпретацию ситуа-
ции мигранта в глобализирующемся обществе. На смену продуциро-
ванию локальностей приходит процесс продуцирования транслокаль-
ности. В результате глобализации социальные поля, создаваемые ми-
грантами, пересекают географическую, культурную и политическую 
границы. Трансмигранты принадлежат нескольким локальностям од-
новременно и включены в более, чем одно сообщество. Меняется са-
моощущение и самоидентификация мигранта: он перестает чувство-
вать себя изгоем и маргиналом, разорвавшим отношения с одним со-
циумом и не вписавшимся в другой, оказавшись в результате в ситуа-
ции «двойного отсутствия». Теперь мигранты могут жить одновремен-
но в нескольких «параллельных непересекающихся мирах» – социаль-
ных пространствах (как минимум в реальном пространстве принима-
ющего сообщества и в виртуальном – общества исхода). На смену 
«двойного отсутствия» приходит неявное «параллельное» квазисин-
хронное «двойное (и более, чем двойное) присутствие», столь харак-
терное для человека цифровой сетевой эпохи и обеспечиваемое мес-
сенджерами и социальными медиа. В данном отношении можно про-
вести рискованную параллель между «цифровыми мигрантами» Во-
стока, вынужденными, чаще всего по экономическим и политическим 
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причинам, покидать Родину, и «цифровыми кочевниками» Запада, 
добровольно премещающимися по миру. И те и другие, при всем раз-
личии в менталитете, образе жизни, способах заработка и досуга, ста-
новятся все менее привязанными к конкретному месту и социальному 
окружению, и те и другие носят свой виртуальный «дом» в своих циф-
ровых гаджетах. Все это влечет неизбежный слом классической тради-
ционной парадигмы исследований миграции. 

Классические модернистские теории миграции, исходя из неарти-
кулированного постулата обязательной локализации, описывали ее как 
процесс смены мигрантами локальности с родительского общества на 
принимающее сообщество. Сам мигрант рассматривался как маргинал, 
находящийся в ситуации транзита между двумя обществами / локаль-
ностями соответственно. Выход из такой ситуации виделся в политике 
ассимиляции и адаптации к новой локальности – принимающему со-
обществу, либо «геттоизации» (т.е. сохранении лояльности прежней 
локальности). В любом случае речь шла о нахождении «места» (как в 
социальном, так и в географическом пространстве).  

В рамках транснациональной парадигмы у мигранта отменяется 
«прописка» в конкретной локальности, он не переносится полностью 
из одного места в дугое, он как бы «зависает» в ситуации транзита, 
имея возможность благодаря электронным сетям и мессенджерам при-
сутствовать в разных местах одновременно, не локализуясь оконча-
тельно нигде. Подобная ситуация имеет как достинства, так и недо-
статки: мигрант получает психологическую поддержку и аккумулиру-
ет через виртуальные этнические сети социальный капитал, однако 
ситуация независимости и этнической поддержки ослабляет силу 
установки на адаптацию в принимающем сообществе. 

Мы надеемся, что наша монография, основанная на аналитике кон-
кретного кейса организации этнического дискурса центрально-
азиатскими мигрантами на площадках российских социальных сетей 
(Рунета), внесла посильный вклад в переосмысление ситуации мигра-
ции и роли виртуальных мигрантских диаспор в сохранении и воспро-
изводстве этнической идентичности в новых условиях глобализации и 
цифровизации всех типов коммуникаций. 

Перспектива дальнейших исследований этнического дискурса ми-
грантов и трансформации их идентичности нам видится в детальном 
анализе изменений семантики, лексики и парадигматики языка этно-
формирующего дискурса при переносе его в пространство полупуб-
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личного дискурса социальных сетей силами лингвистов, семиотиков, 
психологов и социологов.  

Не до конца освещенной и исследованной представляется нам роль 
чрезвычайно важных для поддержания психологического самочув-
ствия мигранта приватных межличностных коммуникаций с друзьями 
и родственниками с использованием мессенджеров и личных сообще-
ний в социальных сетях. Сама интимность и закрытость данного вида 
коммуникаций делают его крайне труднодоступным для исследова-
тельского интереса.  

Большим эвристическим потенциалом могли бы обладать компара-
тивистские исследования, основанные на сравненительной аналитике 
использования социальных платформ мигрантми из разных стран и 
культур как для адаптации, так и для сохранения традиционной этни-
ческой идентичности.  

Практики виртуальной самопрезентации мигранта в социальных 
сетях как попытки заявить о себе или переконструировать свой образ в 
глазах членов принимающего сообщества и, одновременно, родных и 
близких, а также этнических соплеменников в обществе исхода также 
являются чрезвычайно интересным объектом исследования. К вопро-
сам, на наш взгляд, остающимся дискуссионными и требующими до-
казательных ответов, можно отнести выявление роли виртуальных 
этнокомьюнити в адаптации или, наоборот, удобной виртуальной изо-
ляции и «геттоизации» в своем этническом кругу: способствуют ли 
сети социальной адаптации, открывая мир социальных связей в при-
нимающем сообществе и оказывая социально-психологическую под-
держку, или за счет «наркотизирующей» функции внутриэтнического 
виртуального социального общения, затормаживают процессы инкор-
порации в принимающее сообщество?  

Дискуссионной является оценка роли сложного взаимодействия 
между реальными и цифровыми диаспорами мигрантов, выступающи-
ми друг в отношении друга как конкуренты за внимание и вовлечен-
ность мигрантов и, одновременно, как партнеры, оказывающие взаим-
ную поддержку: вытеснят ли со временем электронные этнокомьюни-
ти реальные диаспоры мигрантов на периферию социального взаимо-
действия и внимания, или они будут существовать на основе принципа 
взаимодополнительности? 

Спорным остается вопрос фомирования виртуальной идентичности 
мигранта в социальных сетях: является ли виртуальная этническая са-
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мопрезентация мигранта всего лишь показным перформансом для род-
ственников, близких и этнических соплеменников, разыгрываемым на 
социальных интернет-платформах, или сам процесс сценического во-
площения меняет самопонимание и самоидентификацию и трансфор-
мирует реальную этническую идентичность?  

Важными, но недостаточно проработанными темами остаются раз-
личия в характере использования социальных медиа и мессенджеров 
мигрантами «первого поколения» и более молодыми, частично адап-
тированными мигрантами «второго поколения»; характер пользова-
тельской активности мигрантов на российских онлайн-платформах за 
пределами «цифровых диаспор». 

Исходя из результатов исследования, можно сделать определенный 
прогноз в плане развертывания трендов миграции и мигрантского эт-
нического дискурса. Из наличествующих дискурсов идентичности 
традиционалистски-советский и мусульманский проекты будут терять 
популярность в силу неадекватности их установок обществу модерна 
(некоторые шансы сохраняются у мусульманского проекта в случае 
неуспеха попыток адаптации и ассимиляции мигрантов как аффектив-
ной реакции на подобный неуспех). Глобалистски-консьюмеристский 
дискурс, скорее всего, будет расширяться и углубляться, поскольку 
отвечает транснационалистской и транслокальной установке совре-
менных «цифровых мигрантов». С дальнейшим развитием дискурса в 
«виртуальных этнокомьюнити» и появлением молодых мигрантов 
«второго поколения», на наш взгляд, неизбежно, как это уже было в 
Западной Европе, начнет тематизироваться проблематика социального 
(в том числе и цифрового) неравенства, дискриминации (и в виртуаль-
ном пространстве, в частности) мигрантов и борьбы за их гражданские 
права. Сама миграция из стран Центральной Азии, во многом благода-
ря использованию виртуальных социальных сетей и цифровых девай-
сов, будет все более циркулирующей, транснациональной и транзит-
ной для России и все менее зависимой и нуждающейся в успешной 
адаптации в принимающем российском сообществе. 

Высказанные в монографии идеи и полученные результы аналити-
ки, а также полевых исследований могут быть полезными для исследо-
вателей, интересующихся вопросами этнической идентичности, этно-
социологии, этнопсихологии, антропологии и, одновременно для тех 
ученых, которые следят за исследованиями в области виртуальных 
социальных коммуникаций, информационных технологий и социаль-
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ных медиа, поскольку ситуация мигранта – это один из кейсов ком-
плексного процесса цифровизации коммуникаций в XXI в. Получен-
ные результаты могут послужить основой для выработки рекоменда-
ций в отношении осуществления коммуникационной политики со 
строны Управления по вопросам миграции МВД РФ, Министерства 
образования и науки РФ и других государственных органов и агентств, 
направленной на адаптацию мигрантов в принимающем российском 
сообществе посредством использования и социальных сетей и соци-
альных медиа, а также взаимодействия с виртуальными этническими 
сообществами. 

Ситуация мигранта, живущего «на два дома» в реальном и вирту-
альном мирах, становится все более распространенной и нуждается в 
дальнейшем изучении. Новые возможности менеджмента своих вирту-
альных и реальных локальностей, появляющиеся благодаря глобализа-
ции и цифровизации коммуникаций, меняют самого мигранта, пре-
вращая его из принудительно перемещающейся жертвы обстоятельств 
в свободного «кочевника», добровольно выбирающего места пребыва-
ния, и производят революцию в исследовательских парадигмах и под-
ходах к миграции, заменяя концепт маргинальности мигранта концеп-
том его «подключенности». 
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