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Аннотация. В статье авторы осуществляют попытку соотнесения понятий «цифровые кочевники» 
и «цифровые мигранты» в пространстве новых виртуальных идентичностей Сети. Цифровые ми-
гранты определяются как вынужденные цифровые кочевники, в основном, из развивающихся тра-
диционных обществ, использующие цифровые устройства и социальные сети для поддержания 
коммуникации с родиной и диаспорой. В ситуации переноса основных коммуникационных пото-
ков и этноформирующего дискурса из традиционных медиа в среду виртуальных сетевых сооб-
ществ, характерной для российских мигрантов, изучение виртуализации этнического дискурса ак-
туально в перспективе дальнейшей дигитализации всех типов коммуникаций. В статье анализиру-
ется роль виртуальных этнокомьюнити центрально-азиатских мигрантов в переопределении этни-
ческой идентичности и психологической виртуальной терапии мигрантов в ситуации психологи-
ческой и социальной депривации в принимающем сообществе. Виртуальные этнические комью-
нити в сетях тематизируются как ключевые площадки этнонационального дискурса и воспроиз-
водства этнонациональной идентичности, а также важные факторы частичной ассимиляции и 
адаптации мигрантов к условиям российского принимающего сообщества. Авторы рассматривают 
функции виртуальных этнических комьюнити мигрантов как on-line микроинститутов воспроиз-
водства этнической идентичности. В статье определены типы основного контентного дискурса, 
практикуемые в виртуальных этнокомьюнити мигрантов как религиозно-мусульманский, нацио-
налистический, традиционалистски-советский и глобалистски-консьюмеристский дискурсы. В за-
ключение статьи делаются выводы о выраженных терапевтических и компенсаторных функциях 
виртуальных этнокомьюнити мигрантов за счет «виртуализации» родины и достраивания иден-
тичности в онлайн-пространстве. 
Ключевые слова: цифровые мигранты; цифровые кочевники; виртуальные этнические комьюни-
ти; национальный дискурс. 
 
Рассматривая процессы изменения ценностно-смысловых оснований и поведенческих 

установок у современных людей, М. Кастельс пишет: «С одной стороны, многие думают, что 
в обществе глобальных сетей исчезает особая идентичность. В действительности же проис-
ходит наоборот. Все больше и больше людей полагаются в своей жизни на свою идентич-
ность и очень часто на национальную идентичность общества, в котором живут, – религиоз-
ные, национальные и этнические особенности. Неправда, что большинство людей считают 
себя гражданами мира. Большинство людей придают особое значение своей национальной 
принадлежности» [9, с. 51]. 

Появление новых возможностей и форматов коммуникаций на социальных платфор-
мах, а также новых цифровых устройств не могло не сказаться на положении мигрантов, а 
также трансформации их идентичности. В доцифровую эпоху мигрант, физически прерывая 
связь с родиной и территориально перемещаясь, выпадал из коммуникативных националь-
ных потоков, сохраняя опосредованную связь только через диаспору, и вынужден был нала-
живать коммуникации в принимающем сообществе и адаптироваться к нему. В контексте 
общества социальных сетей и социальных платформ, физическая отдаленность и территори-                                                        
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 15-03-
00300а, 2015 «Виртуальная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских социальных сетей». 
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альное перемещение не мешают мигранту сохранять коммуникации с родиной и диаспорой, 
в результате чего он участвует в двух ключевых коммуникативных дискурсах одновремен-
но – этнодискурсе родины и дискурсе принимающего сообщества, к которому он вынужден 
приспосабливаться по экономическим, социальным и политическим соображениям. Возни-
кает ситуация жизни «на два дома, две страны» и бинарной идентичности. 

В ситуации мигранта, занимающего маргинальное положение в принимающем социу-
ме, виртуализация идентичности и социально-сетевой этновоспроизводящий дискурс приоб-
ретают новые обертоны. Нередко именно возможность свободного переопределения своей 
идентичности и виртуальной самопрезентации при затрудненной самореализации в реальной 
среде привлекает индивидов в Сеть. В области социально-психологических исследований, 
как на Западе, так и в России на протяжении последних 15 лет достаточно активно дискути-
руется проблематика описания особенностей виртуальной идентичности и самопрезентации 
(особенно в подростковой и молодежной среде) [8], но при этом акцент делается на личност-
но-психологические аспекты конструирования идентичности и самопрезентации. Процесс 
выстраивания социальных, в том числе этнических характеристик своей идентичности ми-
грантом, социально-этнической категоризации, происходящий под воздействием активной 
коммуникации с диаспорой в виртуальных этносообществах остается открытым для иссле-
дования. В целом, адаптивно-коммуникативная роль виртуальных этносообществ, их ком-
пенсаторная функция в жизни мигранта, часто добровольно или принудительно сегрегиро-
ванного в принимающем сообществе, остается малоизученной. 

В рамках цифрового исследовательского дискурса является достаточно изученной тема 
цифрового номадизма, вошедшая в академический дискурс в 1990-х гг. благодаря Цугио Ма-
кимото и Дэвиду Мэннерсу. В качестве цифровых кочевников, по преимуществу, позицио-
нируются представители престижных профессий, среднего класса, характеризующиеся круг-
лосуточным пребыванием в Сети, а также желанием или необходимостью постоянной пере-
мены мест. Цифровой номадизм является добровольным выбором постоянной смены терри-
ториальной и национальной идентичности, а для его представителей характерна экстеррито-
риальность и «дрейфующая» идентичность. 

Мы предлагаем ввести в научный дискурс новый термин – «цифровой мигрант» (эти-
мологическая схожесть звучания с термином «цифровой иммигрант» Марка Пренски носит 
поверхностный характер, дихотомия Пренски «цифровой абориген / цифровой иммигрант 
носит поколенческий, а не территориальный характер), акцентирующий трансформацию 
процессов миграции и самоидентичность современного мигранта, использующего для под-
держки коммуникации с родственниками, родиной и диаспорой цифровые устройства. Циф-
ровых мигрантов можно определять, скорее, как представителей низкооплачиваемых про-
фессий, нижнего класса принимающего сообщества, характеризующихся принудительной 
сменой места жительства (беженцы, экономические мигранты), вхождением в Сеть время от 
времени, жизнью на «два дома, две страны» а также бинарной идентичностью. Ключевым 
отличием цифровых мигрантов является вынужденность территориальной мобильности и 
использования Сети. Далее речь пойдет целиком о ситуации цифрового мигранта. 

В действительности, как показала реализация исследовательского проекта «Виртуаль-
ная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале российских социальных сетей», роль 
виртуальных этнокомьюнити в процессах воспроизводства и переопределения идентичности 
мигранта из Центральной Азии в условиях дефицита воздействия традиционных медиа и 
традиционных общинных социальных институтов трудно переоценить. В ходе исследования 
нами был проведен мониторинг модерации групп и пользовательской активности мигрантов 
в этнических виртуальных сообществах российских и зарубежных сетей (прежде всего, 
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники применительно к трём этнонациональным группам ми-
грантов – кыргызам, узбекам и таджикам). В рамках реализуемого исследования этносооб-
щества мигрантов в социальных сетях рассматривались как ключевые площадки этнонацио-
нального дискурса и воспроизводства этнонациональной идентичности, а также важные фак-
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торы частичной ассимиляции и адаптации к условиям российского принимающего сообще-
ства. Как показало исследование, в этносообществах социальных сетей мигранты (особенно 
из числа молодежи) получают правовую, информационную и символическую поддержку 
диаспоры, подкрепляют и вырабатывают определенные установки, стереотипы и ценностные 
смыслы в отношении национальной культуры и принимающего российского сообщества. 
Изучение ассимиляционных модернизирующих процессов и процессов воспроизводства эт-
нической традиционной идентичности в публичном дискурсивном пространстве социальных 
сетей, отличающемся особой транспарентностью, представляется весьма актуальным. 

Ключевой интеллектуальной интуицией нашего проекта являлось усмотрение факта 
смены локуса этноформирующей идентичность мигранта коммуникации. Пространство вир-
туальных сетей рассматривалось нами как новая сценическая площадка, на которой с помо-
щью целого арсенала текстовых, аудио, видео и графических выразительных средств моде-
раторы этносообществ и сами участники обладают возможностью разыгрывать свою поста-
новку-проект этноса за пределами patria, свою версию этнической идентичности. 

В качестве рабочей научной парадигмы для исследования был использован конструк-
ционистский подход к проблеме формирования национально-гражданской и этнической 
идентичности, выраженный в работах англо-американских этнологов Э. Геллнера [5, с. 15], 
Б. Андерсона [4, с. 33], Э. Хобсбаума [13, с. 24]. В его рамках исследователи интерпретируют 
понятие национальной идентичности как интеллектуальный конструкт, создаваемый и навя-
зываемый различными социальными институтами (в том числе, рекламой) и элитами обще-
ства массам. В отечественной этнологической традиции трактовке национальной идентифи-
кации как сознательного или принудительного выбора «своей» социальной группы, как 
«навязанной» через средства массовой информации социальности посвящены работы рос-
сийского конструктивиста В. А. Тишкова. Согласно его точке зрения этносы представляют 
собой продукт процесса нациестроительства [12]. 

Весь комплекс проблем, связанных с различием в интерпретации этнической и нацио-
нальной идентичности, классификации различных типов идентичностей и различий в трак-
товке национализма в России и на Западе, мы, осознавая всю важность данной проблематики 
в рамках современной этносоциологии и исследований национализма, вынесем за скобки 
(поскольку это не затрагивает напрямую исследуемый нами предмет) и отсылаем читателя к 
остроактуальной монографии исследователей из Института социологии РАН, посвященной 
анализу социальных идентичностей на материале России [7]. 

Несколько лет назад российская исследовательница А. В. Лукина [10, с. 13], используя 
конструкционистскую исследовательскую методологию, осуществила попытку проследить 
каким образом такие морфологические формы русской культуры, как реалистическая лите-
ратура, публицистика, драматический театр, живопись выступили в качестве медиапосред-
ников для формирования «проекта» русской нации в XIX столетии. Исследовательница под-
черкивала элитарный характер данного проекта и интерпретировала российскую идентич-
ность как «навязанную» интеллектуальной элитой и правящей властью при помощи доэлек-
трических медиа (образование, литература, ритуальные и церемониальные практики и т.д.). 

В ситуации мигранта в силу причин пространственной отдалённости, выпадающего из-
под власти эфирного воздействия национальных офлайн-медиа, этот процесс виртуализации 
этнических коммуникаций носит более наглядный и вещественный характер, не теряя при 
этом своей универсальности. 

Подобного рода исследования использования социальных сетей мигрантами из разви-
вающихся стран проводятся не только в России, но и за рубежом. В частности, исследовате-
лями из Утрехтского университета (Нидерланды), здесь можно сослаться на актуальную мо-
нографию Коэна Лёрса «Цифровые проходы: молодежная миграция 2.0», где рассматривает-
ся, как марокканско-голландская молодежь, мигранты во втором поколении, родившиеся в 
Нидерландах, осуществляют навигацию в цифровых пространствах, артикулируя там свою 
идентичность, в то время, когда претензии по поводу провала мультикультурализма, анти-
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иммигрантские настроения и исламофобия распространяются по всей Европе. В монографии 
анализируются не только траектории движения мигрантской молодежи в цифровых про-
странствах, но и как происходит фокусировка на процессах «цифровизации» формирования 
идентичности, в частности, достижения совершеннолетия, дискурса на темы пола, религии и 
культуры [2, с. 15]. Австралийские исследователи Натан Вивиан и Фэй Сэдвикс [3, с. 17] от-
мечают, что использование мигрантами социальных сетей затрудняет интеграционные про-
цессы и способствует тому, чтобы люди не задерживались на одном месте, а постоянно пе-
ремещались в пространстве. Ещё несколько десятилетий назад, переезжая в новое место, с 
другой культурой и языком, мигранты практически полностью оставляли свою этническую 
«социальную сеть» у себя на родине из-за сложности в организации общения через большие 
расстояния, и вынуждены были выстраивать новую ассимиляционную «социальную сеть», 
которая позволяла глубже интегрироваться в общество и стать его частью. Но сегодня соци-
альные сети дают практически безграничные возможности для поддержания прежней этни-
ческой «социальной сети». В итоге создание новой адаптационной «социальной сети» откла-
дывается во времени и происходит менее интенсивно, а порой и не происходит вовсе. Турец-
кая исследовательница Элени Дикер [1, с. 21] отмечает, что социальные медиа действуют 
комплексно: они воздействуют на интеграцию мигранта в принимающее общество, на при-
нятие решения о миграции, дают новую платформу для того, чтобы найти потенциальных 
клиентов (жертв для контрабандистов – торговцев людьми), являются источником информа-
ции о поездке и о принимающей стране, инструментом для участия в общине, политической 
активности, средством получения информации, для лиц, ищущих убежища, инструментом 
для лиц, определяющих политику миграции и инструментом для исследований в области ми-
грации. Мигранты больше не боятся долгой потери общения с их членами семьи, как это бы-
ло 10 лет назад, и принятие решения о миграции стало намного проще. 

Рассмотрим несколько важных аспектов происходящих изменений в области формиро-
вания, трансляции и воспроизводства этнической идентичности применительно к ситуации 
мигранта, обусловленных самой коммуникационно-технологической природой и новыми 
возможностями социальных сетей. 

Во-первых, появление новых пограничных феноменов межличностной коммуникации 
как будущего предмета изучения социальной психологии виртуальных коммуникаций, еще 
ждущей своих исследователей, – вирта, френдинга, лайкинга, троллинга, виртуального следо-
вания за другими (фолловинга) также трансформирует этноформирующий дискурс. Теперь 
сила и влияние виртуального проповедника этничности или религиозности может измеряться 
количеством фолловеров, одобрение этнических постов или мемов может выражаться в коли-
честве лайков или репостов, этнофобия и интолерантность трансформироваться в троллинг, 
межгендерные контакты мигрантов частично ограничиваться виртом. Меняются сами формы 
этнопосланий: теперь это, скорее, не длинные, структурированные речи политиков и обще-
ственных деятелей или большие патриотические нарративы, а короткий жанр текстово-
графической коммуникации: фотожабы, фотокллажи, мемы или афоризмы, визуализирован-
ные цитаты, то, что можно, наверное, отчасти правильно, назвать убеждающей инфографикой. 

Во-вторых, в виртуально-сетевом общении кратно возрастают, как для пользователя, 
так и для модератора, возможности управления впечатлениями о себе или о своей группе (о 
котором в свое время много писал американский социолог повседневности И. Гоффман [6]). 
Бинарная оппозиция контролируемых/неконтролируемых впечатлений в виртуальном мире 
сетей сильно смещается в сторону усиленного контроля за оказываемыми впечатлениями на 
других за счет перформативного конструирования своего аккаунта или контента группы и 
контроля над сообщениями со стороны юзера/модератора группы. Драматургический подход 
к анализу выстраивания коммуникации, использовавшийся И. Гоффманом, релевантен сете-
вому пространству даже в большей степени, чем офлайн-практикам, поскольку возможности 
сценирования коммуникации гипертрофируются за счет новых коммуникативных инстру-
ментов. 
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В-третьих, в социальных сетях открываются огромные возможности для реализации 
симулятивно-перформансных практик самопрезентации их участниками, с использованием 
символических ресурсов, как текстуального, так и графического характера, в том числе, в 
отношении гипертрофии этнической идентичности, которая в обыденных офлайн-практиках 
может вообще не тематизироваться носителем или даже маскироваться. В онлайн-общении 
на социальных платформах, благодаря широким возможностям наполнения персонального 
профайла, мигрант может заниматься «творением своей персоны», манипулируя вербальны-
ми, аудиальными и графическими (например, аватаром) символами в очень широком диапа-
зоне. Здесь, как нам представляется, активно задействуется механизм психологической ком-
пенсации: чем больше социальная депривация проявляется в актуальном положении мигран-
та в принимающем российском сообществе (а в отношении центрально-азиатских мигрантов 
их Узбекистана, Таджикистана, Кыргызии – это почти модельный случай), тем больший со-
блазн возникает компенсировать социальную ущербность и угнетение за счет виртуального 
достраивания онлайн-личности как элемента самопрезентации. Таким образом, сетевое об-
щение выступает в роли замещающего механизма, позволяющего компенсировать физиче-
скую или социальную депривацию пользователя. 

В-четвертых, многообразие типов сетей – блоги, микроблоги, сети общения и зна-
комств, фото- и видеохостинги, – провоцирует многообразие выразительных подходов и 
средств в конструировании фреймов виртуальной идентичности. Этномесседжи принимают 
различный формат в зависимости от жанровой специфики сетей, это могут быть развернутые 
посты в блогах или на форумах, афоризмы, фотожабы или мемы, визуализированная нацио-
нальная символика или визуальные аллюзии на темы родины, видео- и аудиоконтент. 

Мы изучили активность использования русскоязычных социальных сетей мигрантами 
из Средней Азии для этнического общения. Как показал мониторинг русскоязычных соци-
альных сетей, наиболее активно пользуются социальными сетями для организации этниче-
ского общения мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана с выраженными уста-
новками на адаптацию и даже ассимиляцию в российском принимающем сообществе; мно-
гие из них планируют остаться в России на длительное или постоянное проживание. Ми-
гранты из других центрально-азиатских стран (например, Монголии или Китая) гораздо 
меньше используют российские социальные сети как платформу общения и не намереваются 
оставаться в России длительное время, у большинства из них отсутствует ассимиляционная 
установка. Из всего многообразия социальных сетей особой популярностью у мигрантов 
пользуются, прежде всего, сети ВКонтакте, Facebook и Одноклассники; микроблог Twitter, 
Rutube, Живой журнал и Instagram используются как площадки внутриэтнического общения 
в гораздо меньшей степени. 

Рассмотрение виртуальных этнических комьюнити как социальных микро-институтов, 
выполняющих определенные социальные функции, нашло значительное подтверждение в ходе 
реализации исследовательского проекта. Ниже мы попытались выделить некоторые, в том числе 
психотерапевтические функции виртуальных этнокомьюнити мигрантов и типов контентного 
дискурса, практикуемых модераторами и пользователями в этнических виртуальных группах. 

Перечислим основные коммуникативные функции виртуальных этнокомьюнити и про-
иллюстрируем особенности их исполнения на наиболее выразительных примерах некоторых 
этносообществ: 

1. Трансляция национальной культуры (религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кух-
ня, прикладное искусство) через использование графического, аудио- и видеоконтента. Как 
показал мониторинг, в названии многих виртуальных этнических комьюнити эта функция 
фигурирует уже изначально. Посты или целые группы, посвященные национальной культуре 
можно подразделить условно на элитарную (высокая поэзия, музыка, этнографически-
исторические исследования и зарисовки) и массовую популярную (аудиотреки и клипы 
национальных поп-звезд, национальные художественные фильмы, предметы прикладного 
искусства и блюда национальной кухни). 
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Например, анализ графического, аудио- и видеоконтента многочисленной узбекской 
виртуальной этногруппы «Музыка✩Кино✩Кухня✩Новости✩Культура Узбекистана» 
(http://vk.com/uzbeknew) свидетельствует об абсолютном соответствии контента обозначен-
ной в названии тематической направленности. Здесь мы находим более 3500 видеозаписей, 
более 900 аудиозаписей, более 600 фотографий и более 6000 записей, отражающих различ-
ные элементы национальной культуры. Они отражают самобытную и богатую национальную 
культуру Узбекистана, на развитие которой оказал огромное влияние Великий Шелковый 
путь. Размещая подобный контент в ленте сообщества, модераторы не просто актуализируют 
историко-культурные темы для пользователей, в числе которых мигранты, они способствуют 
развитию чувства сопричастности 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) выполняет, удерживая в своем графическом, аудио- и видеоконтенте 
следующие темы: 

– знаменитые образцы архитектуры, многие из которых включены в фонд всемирного 
наследия ЮНЕСКО (регистан в Самарканде, ансамбль площади Калян с минаретом Калян и 
Ляби Хауз, медресе Улугбека и Абдулазизхана в Бухаре и др.); 

– музыка и образцы многовековой национальной живописи (сложившиеся исторически 
обрядовые, календарные, трудовые и бытовые музыкальные произведения, а также совре-
менная поп-музыка и песни в исполнении Алишера Узакова, Юлдуз Усмановой, Наргиз За-
кировой, которая в настоящее время не живет в Узбекистане, Сардора Рахимхона и др.); 

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

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

– элементы национальной одежды (тюбетейки, национальные халаты – чапаны, жен-
ские платья и платки). 

Отдельно следует сказать об онлайн-инструментах, используемых модераторами для 
создания коммуникативного пространства этносообщества. На ленте группы очень мало ре-
постов других сообществ, что свидетельствует о собственной контентной политике группы. 
Для оживления сообщества проводятся конкурсы, опросы, голосования. И самое главное, 
они все соответствуют тематической направленности группы. 

2. 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 нами во всех виртуальных этнокомьюнити. Язык лежит в осно-
ве формирования национальной культуры и самосознания народа, а также выступает одним из 
ключевых маркеров этнической идентичности. В эпоху глобализационных и модернизационных 
процессов национальный язык выполняет основную роль в воспроизводстве этнической иден-
тичности и трансляции национальной культуры. Очень точно роль языка описывает казахстан-
ская 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”» [11]. 

В процессе анализа контента этносообществ, мы зафиксировали то, что в процессе об-
суждения на форумах той или иной тематики участники групп и пабликов часто, увлекаясь 
предметом обсуждения и испытывая, по всей видимости, недостаточность языковых ресур-
сов, переходили на родной язык с кириллическим написанием. Двуязычие виртуальных эт-
ногрупп среднеазиатских мигрантов в России имеет повсеместное распространение, часто на 
родном языке приводятся какие-то идиомы, пословицы, устоявшиеся сентенции, труднопе-
реводимые на русский, но выступающие своеобразным языковым маркером посвященности. 
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3. Координация деятельности национальных оффлайн-сообществ и анонсирование 
культурно-национальных мероприятий, национальных и религиозных праздников. В вирту-
альных этносообществах присутствует масса постов, посвященных поздравлениям верую-
щих и диаспоры в целом с праздниками Курбан-Байрамом, Муххарамом (исламским Новым 
годом), годовщинами независимости среднеазиатских государств и другими религиозными и 
национальными праздниками. Социальные сети также используются для организации сов-
местных празднований, проведения свадеб, деловых встреч, анонсирования создания адапта-
ционных групп детей и взрослых мигрантов, культурно-просветительских мероприятий. 

4. Оказание помощи и услуг в области культурной адаптации и правовой легализации, 
трудоустройства, рекрутинг рабочих рук (в том числе и на коммерческой основе). Обозна-
ченные вопросы лежат в плоскости межэтнических коммуникаций в реальном, физическом 
пространстве. 

5. Поддержание культурных связей диаспоры с исторической родиной, трансляцию 
национальных новостных поводов. В виртуальных этнокомьюнити достаточно активно 
освещаются такие новостные поводы, как проведение разного рода саммитов стран-
участников СНГ, внутринациональные культурные и политические события, изменения в 
отношениях между среднеазиатскими странами-донорами мигрантов и Россией, влекущие 
изменения миграционного законодательства, поводы для гордости в виде побед националь-
ных сборных и отдельных спортсменов на спортивных мероприятиях, выступления нацио-
нальных артистов на российской и глобальной сцене. 

6. Эмоциональная терапевтическая поддержка соотечественников и выражение эт-
нической солидарности. Эта виртуальная поддержка носит разнообразный характер. Она 
может выражаться в формате: 

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

– выражении обиды по отношению к негостеприимным «хозяевам» – русским, призы-
вам оставаться мусульманами, несмотря на разлагающее влияние окружающей потребитель-
ской культуры; в то же время, полностью отсутствует какой-либо призыв к совместным кол-
лективным действиям по защите своих прав, направленность на совместное гражданское 
коллективное действие, что свойственно, в той или иной степени, мигрантам в Европе и 
США. 

Таким образом, мониторинг этносообществ, расположенных на популярных социоме-
диаплатформах, и анализ графического, аудио- и видеоконтента, предлагаемого на их лентах 
активности позволяет говорить об выполнении ими функций трансляции и воспроизводства 
виртуальной этнонациональной идентичности и сохранении национальной культуры. 

Одной из ключевых целей, исследовательского проекта, направленного на анализ вир-
туального этнодискурса среденеазиатских мигрантов в социальных сетях, было выявление и 
классификация с помощью дискурс-анализа коммуникативных стратегий и тактик предписа-
ния виртуальной национальной идентичности мигранта модераторами, диаспорой и этносо-
обществами, применяемыми в социальных сетях. Как показали интервью с модераторами и 
мониторинг самих сетей, подобные стратегии (за исключением некоторых религиозно-
ориентированных групп) редко носят осознанно-направленный характер, скорее, это полу-
осознанные тактики виртуального поведения модераторов, которые ориентируются на под-
держку своих постов, тем и конкурсов, выраженную в виде лайков, репостов и увеличения 
посещаемости и обсуждений. Тем не менее, постфактум, подобные стратегии могут быть 
подвергнуты рефлексии и определенной типологизации в качестве неких идеально-
типических объяснительных моделей. 

Вся деятельность модераторов в виртуальных этнокомьюнити может быть сведена к 
контент- и комьюнити-менеджменту. Скажем несколько слов о комьюнити-менеджменте, 
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уделив основное внимание контент-менеджменту, поскольку он носит характер мпреобла-
дающей модераторской активности. 

Модераторы этногрупп в области комьюнити-менеджмента, т.е. в деятельности, 
направленной на «оживление» и интенсификацию общения в группах, используют в основ-
ном подражательные приемы, заимствованные у русскоязычных групп. Активно использу-
ются приглашения к вступлению в группу, откровенному общению (один из аргументов – 
«здесь тебя не услышат старшие родственники, зато можно познакомиться с лицами проти-
воположного пола»), увеличению количества участников. Модераторы провоцируют различ-
ные обсуждения национальных и религиозных тем. Приведем несколько примеров: какая из 
известных представительниц этноса самая красивая, может ли истинный мусульманин-
представитель диаспоры иметь четыре жены, за какую национальную команду необходимо 
болеть и кто победит в соревнованиях? Модераторы также устраивают и проводят различные 
национально ориентированные конкурсы (например, конкурс репостов с выигрышем палан-
тина, аналога хиджаба), лотереи и опросы с призывами проголосовать (что лучше – курутоб 
или плов, какой из певцов предпочтительнее, какая спортивная команда победит и т.д). 
К особенностям национального этнокомьюнити-менеджмента можно отнести ежедневное 
пожелание доброго утра и хорошего дня на многих этнопабликах. 

В рамках анализа контент-менеджмента кратко охарактеризуем жанровый характер, 
тематику и топику, а также риторику контента. В качестве убеждающих текстов большин-
ство виртуальных этногрупп используют эклектическое сочетание низких и высоких литера-
турных жанров, включающих в себя, притчу, религиозное наставление, цитаты из Корана и 
изречения великих людей, этнографические очерки и выдержки из исторических документов 
и исследований, язык делового общения, а также одновременно анекдоты и шутки, карика-
туры и стихи, пародии. 

Визуальный ряд этногрупп также эклектичен: используется, например, жанр «визуаль-
ного ностальжи» – фото и картины из жизни советского периода с подписями типа «кто зна-
ет, тот поймёт», фото и рисунки родных, особенно, высокогорных пейзажей, жанры комик-
сов и инфографики, в том числе и на религиозную тематику, коллажи и фотожабы (с эксплу-
атацией образов политиков и известных актеров), фотозарисовки и фоторепортажи. Ви-
деоконтент виртуальных этносообществ требует отдельного исследования. 

Тематика предписывающего этнодискурса агрегирована нами в несколько ключевых 
дискурсивных топиков. Каждый типов контентного дискурса представляет собою опреде-
ленный «проект» идентичности, навязываемый модераторами групп или самими участника-
ми остальным юзерам. Данные «проекты» идентичности при заметном сходстве обладают 
определенными различиями и находятся в состоянии определенной конкуренции друг с дру-
гом за последователей-фолловеров. Большинство из них (за исключением национального 
контентного дискурса) предлагают мигранту выход за пределы этноидентичности и пере-
определение себя в более широких наднациональных религиозных или светских терминах 
идентичности. 

В зависимости от предлагаемого проекта идентичности мы выделяем три основных и 
два маргинальных типа контента и дискурса. Маргинальными, по нашему мнению, в вирту-
альных этнокомьюнити являются потребительски-эмансипационный глобалистский и ксе-
нофобско-националистический дискурсы. К ведущим контентным дискурсам относятся 
сверхнациональный религиозный, национальный и интернациональный традиционалистски-
советский типы контента-дискурса. Каждый из типов дискурса постулирует и навязывает 
мигранту определенный тип идентичности. Так религиозный дискурс предлагает примерить 
идентичность истинно верующего мусульманина, сохраняющего веру в трудной ситуации 
пребывания в чуждом исламу обществе, национальный дискурс призывает оставаться сыном 
своей страны, советский традиционалисткий дискурс дает мигранту самоощущение предста-
вителя большой «семьи народов», глобально-потребительский дискурс предлагает отказаться 
от идеологических самоописаний и стать «гражданином мира» в глобальном обществе по-
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требления, ксенофобский дискурс с его попытками принизить и лишить мигранта идентич-
ности вызывает негативную ответную реакцию и поиск идентичности-протеста. 

В целом, как нам кажется, сегодня можно говорить о наличии нескольких альтернатив-
ных образов-проектов идентичности мигрантов из среднеазатских стран. Это мусульман-
ский, националистический, традиционалистски-советский и только формирующийся гло-
бально-эмансипаторский проекты. Они имеют неравный вес, неравное значение и разную 
поддержку со стороны мигрантов. По всей видимости, традиционалистски-советский и му-
сульманский проекты будут терять популярность в силу неадекватности их установок среде 
принимающего общества и задачам адаптации самих мигрантов. Под воздействием гораздо 
дальше зашедшего по пути модернизации российского общества будет происходить посте-
пенная эмансипация сознания мигрантов от религиозных и в целом традиционалистских 
установок. Какие-то шансы у мусульманского проекта появляются в случае неуспеха попы-
ток адаптации и ассимиляции мигрантов и перехода их к тактике «геттоизации» и враждеб-
ного противостояния принимающему сообществу, в этом случае ислам может радикализо-
ваться и превратиться в опору и оружие межкультурного конфликта. Традиционалистски-
советский дискурс будет постепенно отмирать с исчезновением советских реалий, на кото-
рых он базируется. Глобально-потребительски-эмансипационный дискурс, напротив, имеет 
все шансы к тематическому углублению и количественному расширению, поскольку среда 
проживания мигрантов стремительно меняется. 

Из материалов исследования можно сделать вывод о том, что виртуальные этнокомью-
нити мигрантов из Центральной Азии в российских социальных сетях выполняют выражен-
ные терапевтические и компенсаторные функции. Ностальгические, религиозно-
мусульманские и этически-ориентированные посты выступают в функции агентов своеоб-
разной терапии сознания мигранта, позволяя ему найти виртуальную точку опоры, если так 
можно выразиться, виртуальную «компенсацию» родины в ситуации недружелюбно настро-
енного принимающего российского сообщества. Национально-ориентированный виртуаль-
ный контент, апеллирующий к чувствам гордости за страну и выдающихся представителей 
своего этноса, с одной стороны, и дискурс эмансипации, предлагающий переопределение 
идентичности вокруг глобалистски-потребительских ценностей, с другой стороны, каждый 
по-своему выполняют компенсаторную функцию замещения этнической депривации ми-
гранта в принимающем сообществе. Таким образом, благодаря виртуальным этнокомьюнити 
на социальных платформах стал возможен своеобразный «парад идентичностей» как нацио-
нального, таки наднационального характера, представленных на одной коммуникативной 
платформе – «рынке идентичностей» (чего не могло быть в доцифровую эпоху) и выбирае-
мых а также, часто, совмещаемых мигрантом. 
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Аннотация. В статье появление феномена цифрового кочевничества связывается с актуализацией 
в современном обществе ценности свободы как свободы передвижения, общения и самореализа-
ции. Средствами массовой коммуникации, в том числе рекламной коммуникации, происходит 
конструирование мифа о привлекательности «кочевого» образа жизни. В рекламе наиболее эффек-
тивным для мотивации к свободе оказывается архетип Искатель, поведенческая схема которого 
стимулирует к реальному или символическому удовлетворению потребности в свободе через при-
обретение рекламируемого товара.  
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Становление феномена массовой культуры в середине XX века было обусловлено не 

только технологическим прорывом и развитием рыночной экономики. Без СМИ, возможно-


