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Аннотация. Цель статьи  —  рассмотреть  медиа-ресурсы  мигрантских  цифровых 
диаспор, их роль в медиа-социальной адаптации мигрантов через посредство онлайн-ком-
муникации в цифровых диаспорах и самопрезентации в трансграничном информационном 
пространстве.

Результаты исследования. Информационная эпоха характеризуется расширением пред-
ставленности мигрантов в социальных сетях, в создании онлайн сетевых мигрантских комь-
юнити, в их позиционировании там, в информационной самопрезентации и самореализации, 
в развитии новых форм социальной адаптации мигрантов в трансграничном информацион-
ном пространстве, в формировании так называемых мигрантских цифровых диаспор.

Ключевые слова: мигранты, социальные сети, цифровая диаспора, конструирование 
идентичности, медиа-социализация мигрантов, платформа социальных сетей как ресурс 
расширения возможностей социализации, цифровая диаспора как социальный институт 
информационного общества

Для цитирования:  Волков  Ю. Г.,  Курбатов  В. И.  Цифровая  диаспора:  новые 
горизонты медиа-адаптации мигрантов // Вестник Южно-Российского государственного 
технического  университета.  Серия:  Социально-экономические  науки.  2021.  Т.  14,  №  6. 
С. 21–31. http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2021-6-21-31.

Original article

DIGITAL DIASPORA: NEW HORIZONS OF MIGRANT MEDIA ADAPTATION

Yury G. Volkov1, Vladimir I. Kurbatov2

1Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
1, 2South-Russian branch of the Federal Research Sociological Center

of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia
1ugvolkov@sfedu.ru, ORCID: 0000-0001-5696-1570, AuthorID RSCI: 72232

2kurbashy@list.ru, ORCID: 0000-0003-1455-9326, AuthorID RSCI: 73796

© Волков Ю. Г., Курбатов В. И., 2021 



22

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021 г. Т. 14. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2021. Vol. 14. № 6

Abstract. The purpose of this article.  The  article  discusses  the  media  resources  of 
migrant digital diasporas,  their role in the media social adaptation of migrants  through online 
communication in digital diasporas and self-presentation in a cross-border information space.

The results of the study. The information age is characterized by the increased representation 
of migrants in social networks, in the creation of on-line network of migrant communities, in their 
positioning  there,  in  informational  self-presentation and  self-realization,  in  the development of 
new forms of social adaptation of migrants in a cross-border information space, in the formation 
of so-called migrant digital diasporas.
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Введение. В связи с глобализацией как 
мировым трендом миграционные процес-
сы на современном этапе приобретают мас-
совый характер, в связи с чем все большую 
значимость приобретает их исследование. 
Миграционная ситуация, связанная с этими 
процессами, определяется множеством факто-
ров, среди которых выделяют миграционную 
мобильность, характерную для того или иного 
региона, стабильность и конфликтогенность 
региона, те или иные региональные прояв-
ления миграционной политики, этнонацио-
нальную, поселенческую и демографическую 
структуру региона, трудоизбыточные и трудо-
дефицитные показатели, демографический ба-
ланс и дисбаланс миграционных потоков и т. п. 
Это является предметом исследовательского 
интереса таких отечественных и зарубежных 
авторов, как А. В. Аверьянов [1], В. А. Авксен-
тьев [2], М. А. Аствацаурова [3], В. С. Белозе-
ров [4], О. А. Васильева и Ю. Д. Гражданов [5], 
А. В. Демина [6], С. Н. Зинев [2], И. В. Ивах-
нюк [7], Д. А. Лавриненко, О. И. Лепилки-
на, Э. Т. Майборода [2], И. А. Морозова [8], 
В. И. Мукомель [9], И. В. Семятин [8], А. Беттс 
[10], З. Делеза [11], Б. Коблер , П. Латтес [12], 
С. Мартинес [13], Д. Массей [14], А. Селима-
но [15] и другие [1].

В информационную эпоху возник еще 
один фактор, который во многом определя-
ет новое измерение миграционной ситуа-
ции и существенное смещение приоритетов 
в ее оценке. Этот фактор связан с представ-
ленностью мигрантов в социальных сетях, 

в создании онлайн сетевых мигрантских ко-
мьюнити, в их позиционировании там, в ин-
формационной самопрезентации и самореа-
лизации, в развитии новых форм социаль-
ной адаптации мигрантов в трансграничном 
информационном пространстве, в форми-
ровании так называемых мигрантских циф-
ровых диаспор. Это стало предметом ана-
лиза многих отечественных и зарубежных 
исследователей, таких как В. Т. Ананьина, 
Л. В. Ахметова, О. Бредникова, М. Н. Быч-
кова, А. П. Глухов, И. В. Гужова, В. И. Дят-
лов, С. С. Носова, М. Кайзер, И. П. Куже-
лева-Саган, Г. А. Окушова, Ю. М. Стаховс-
кая, Дж. Бринкерхофф, И. Дикер, К. Леурс, 
М. Пренски и других [16–18].

Данная статья ставит своей задачей рас-
смотрение информационных медиа-ресур-
сов мигрантских цифровых диаспор, их роли 
в социальной адаптации мигрантов через 
посредство онлайн-коммуникации в цифро-
вых диаспорах и самопрезентации в транс-
граничном информационном пространстве.

Соответственно, объектом исследования 
являются мигрантские цифровые диаспоры, 
а предметом — реализация посредством ме-
диа-ресурсов цифровых диаспор функций са-
мопрезентации мигрантов, конструирования 
цифровой виртуальной идентичности и в ко-
нечном счете их новые способы социальной 
адаптации в информационном пространстве.

Методология исследования. Цифровая 
мигрантская диаспора как новый вид соци-
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альности в информационную эпоху представ-
ляет собой специфический информационно-
коммуникационный конструкт, поэтому ос-
новной исследовательской методологической 
парадигмой является методология социаль-
ного конструктивизма, которая разрабатыва-
ется в работах таких отечественных и зару-
бежных исследователей, как Л. Е. Баксанский 
[19], Т. Бергер [20], Е. Н. Кучер, Т. Лукман 
[20], Дж. Раскин, С. Б. Токарева [21] и других 
авторов [3]. В частности, в качестве методо-
логических принципов социального конс-
труктивизма использованы принципы экс-
пликации реальности (социальной, коммуни-
кационной, консенсусной и медиа-реальнос-
ти), понимание конструкта как виртуальной 
модели объяснения реальности, методы ин-
ституализации, легитимизации. Для харак-
теристики информационно-коммуникацион-
ного функционирования цифровых диаспор 
использованы принципы коммуникационно-
го взаимодействия Н. Лумана, с точки зрения 
самореференции, структурного соответствия 
и ценностной селекции [22].

Социальная адаптация мигрантов в ин-
формационном пространстве, выражающая-
ся в самопрезентации и конструировании но-
вой идентичности, анализируется в единстве 
двух подходов: драматургически-жанрового 
и ресурсно-динамического.

С точки зрения первого, социальная адап-
тация мигрантов посредством цифровой диа-
споры осуществляется как жанровая драма-
тургия на основе этнокультурных маркеров 
в личностной самопрезентации персонально-
го «Я», а с точки зрения второго подхода — 
для экспликации самопрезентации привле-
каются такие информационные ресурсы, как 
социальные, социетальные, персонально-
личностные и профессиональные.

Результаты. В самом обыденном пони-
мании мигрант — это в первую очередь фе-
нотипически отличный человек, говорящий 
на другом языке, с поведением, отличающим-
ся от общепринятых канонов и социальных 
норм. Социологические исследования пока-
зывают, что местное население видит миг-
рантов на самых «нижних этажах» отраслей 
региональной экономики: уборка и другие ус-
луги ЖКХ (40 %), строительство и дорожные 
работы (36 %), сельское хозяйство (27 %), ра-

бота по найму у граждан (13 %). Тем не менее, 
почти четверть опрошенных (24 %) твердо за-
явили, что ни в никаких профессиях мигранты 
не нужны. В этом можно сослаться на иссле-
дования Ю. М. Аксютина, Д. С. Мартьянова 
и на статистику Левада-Центра [23, 24].

Отношение к мигрантам, как показыва-
ют социологические исследования К. С. Мо-
кина и Ю. П. Марцева, все чаще приобретает 
негативный характер, что связывается с не-
знанием или просто плохим знанием рус-
ского языка, выражающееся в трудностях 
коммуникации, внешним видом и демонс-
тративным навязыванием своих обычаев 
и культуры, несвойственных местному насе-
лению, паттернов повседневного поведения, 
которые имеют совершенно другие культур-
ные, психологические и поведенческие сте-
реотипы [25].

Все это вызывает напряженность в от-
ношении коренного населения к мигрантам. 
Ключевыми терминами, которыми описы-
вается эта напряженность, являются явно 
выраженная социальная дистанция, отчуж-
денность. Исследователи отмечают, что 
негативное отношение к мигрантам имеет 
очевидную этническую коннотацию. Выде-
ляются и те условия, которые способствуют 
усилению этой напряженности, в частности 
это происходит, когда миграционная ситуа-
ция начинает затрагивать основные мировоз-
зренческие ценности представителей прини-
мающего сообщества, что обычно принимает 
характер социальных эмоций. Усилению на-
пряженности также способствует то обстоя-
тельство, что напряженность межэтнических 
отношений используется в качестве некото-
рого средства реализации определенных це-
лей (политических, пропагандистских, кон-
фессиональных, медийных).

Негативное отношение к мигрантам, как 
показали в своих работах В. И. Мукомель 
и Ю. Г. Чернышов, в конечном счете транс-
формируется в этнофобию, мигрантофо-
бию и ксенофобию. В развитии указанных 
фобий, как подчеркивают исследователи, 
проявляется общий кризис национальной 
идентичности, что зачастую усугубляется 
раздуванием ксенофобных эмоций средс-
твами массовой информации, которые тира-
жируют упрощенные этнические стереоти-
пы, усиливая предубеждения принимающей 
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стороны, особенно в использовании псевдо-
патриотических сюжетов [26; 27].

В результате это приводит к расширению 
социальной дистанции между принимающей 
стороной и мигрантами и к сегрегации об-
щин этнических мигрантов в мигрантские 
общины и этнические диаспоры. Социальная 
адаптация мигрантов еще более затрудняет-
ся, и противоречия между принимающей сто-
роной и мигрантами усиливаются.

Информационная эпоха с ее новыми 
технологиями предоставляет новые возмож-
ности для разрешения этих противоречий. 
Сегрегированные этнические мигрантские 
общины трансформируются в онлайн сете-
вые сообщества, которые принято называть 
цифровыми диаспорами. Цифровая диаспо-
ра (англ. digital diaspora) представляет собой 
виртуальное сообщество мигрантов, взаи-
модействие которых осуществляется на ос-
нове информационно-коммуникационных 
технологий. Такая электронная платформа, 
основанная на доступе к онлайн публично-
му контенту, является местом встречи в пов-
седневной жизни мигрантов, местом поиска 
работы и территории проживания, местом 
обмена новостями, идеями, местом публич-
ных дискуссий и местом формирования от-
ношений. На платформе социальных сетей 
формируется совместный контент, который 
имеет публичный характер. Понятие «циф-
ровая диаспора» вошло в лексикон социаль-
ных и гуманитарных наук и стало предметом 
исследовательского интереса. Такие иссле-
дователи, как Дж. Бринкерхофф, Е. В. Дем-
ченко и Л. Г. Икахова, продемонстрировали, 
как формируется понятийный аппарат, пред-
назначенный для изучения цифровой диа-
споры [28–30].

Цифровая диаспора, по мнению иссле-
дователей, имеет характер социального ква-
зиинститута, для которого характерна своя 
структура, горизонтальная иерархия, органи-
зации коммуникации, принципы, ценности 
и нормы воспроизводства этномигрантско-
го социального капитала. К тому же соци-
альные сети и блоги, на платформе которых 
возникают цифровые диаспоры, благодаря 
глобальным информационно-коммуникаци-
онным технологиям, становятся средствами 
глобального информационного взаимодейс-
твия и распространения информации, транс-

формации из личной в публичную, что дела-
ет их сравнимыми медийными средствами.

Медийные характеристики цифровой 
диаспоры не только являются средствами 
общения между мигрантами, но и выступа-
ют способами самовыражения мигрантов, 
предъявления партнерам по информацион-
но-коммуникационному взаимодействию 
своих взглядов, оценок, отношения к тем или 
иным событиям. Исследователи подчеркива-
ют, что характерной особенностью сетевых 
коммуникаций является своеобразное само-
конструирование, в котором осуществляется 
смешение реального и индивидуального «Я» 
в направлении поиска своей идентичности 
в информационной среде.

Мигрант, член этнического сообщества, 
представленного в цифровой диаспоре, в своем 
сетевом общении стремится к амбивалентным 
целям: с одной стороны он выражает сопри-
частность к данному сетевому сообществу со-
гласно распространению и поддержанию со-
ответствующих этнокультурных маркеров (это 
выражается в стремлении поддержания статуса 
члена цифровой этнонациональной общины 
и групповой солидарности), с другой стороны 
его характеризует стремление утверждения 
собственного «Я», направленного на конструи-
рование индивидуальной идентичности.

Конструирование индивидуальной иден-
тичности мигранта в цифровой диаспоре яв-
ляется необходимым этапом его социальной 
адаптации на медийной платформе глобально-
го информационно-коммуникационного вза-
имодействия. Этот процесс конструирования 
индивидуальной идентичности представляет-
ся нам достаточно сложным. Кроме того что 
он является личностной рефлексией, он вклю-
чает в себя также следующие компоненты:

— самоопределение личности мигранта, 
что всегда связано с личностным развитием 
и ростом, с формированием и развитием его 
индивидуальности;

— самореференция как операция, пос-
редством которой «Я» (внутреннее) отличает 
себя от «Нечто» (внешнего);

— самовыражение, которое характери-
зует процесс проявления внутреннего мира 
личности вовне, в окружающий мир;

— самораскрытие как преднамеренное, 
т. е. сознательное и добровольное, откры-
тие другим людям своих внутренних пси-
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хических состояний, а также установление 
психологической, личностной и социаль-
ной дистанции;

— самопредъявление как намеренное 
конструирование собственного образа с целью 
оказания должного влияния на окружающих.

Следует отметить, что если для поддержа-
ния статуса члена цифровой этнонациональ-
ной общины и групповой солидарности миг-
ранту достаточно быть представителем данно-
го цифрового сообщества, что подтверждается 
используемыми соответствующими этнона-
циональными маркерами в жанрово-драма-
тургической медийной схеме в оценке тех или 
иных реальных фактов, событий и отношений 
или виртуальных конструктов, отражающих 
эти факты и события в информационно-ме-
дийной сфере, то для конструирования инди-
видуальной идентичности требуется привле-
чение дополнительных ресурсов: социаль-
ных, социетальных, персонально-личностных 
и профессиональных. Эти ресурсы приобре-
таются в индивидуальной биографии мигран-
та, а не являются изначально предзаданными 
в связи с его принадлежностью к данной этно-
национальной группе, представленной в циф-
ровой диаспоре.

Следует отметить, что данный процесс 
конструирования идентичности мигранта 
в цифровой диаспоре, в сфере виртуальной 
реальности имеет целый ряд принципиаль-
но новых особенностей, что и открывает но-
вые горизонты его социальной адаптации. 
Об одной из них уже шла речь: это то, что 
самопрезентация мигранта на платформе 
социальных сетей посредством медийных 
ресурсов социальных сетей трансформиру-
ет его самоопределение, самореференцию, 
самовыражение, самораскрытие, само-
предъявление и в конечном счете конструи-
рование идентичности его индивидуального 
«Я» из персонально-личностного процесса 
в процесс публичный. Это означает, что его 
индивидуальное «Я» становится элементом 
цифрового социума, виртуальным инфор-
мационным фантомом, реальность которого 
выражается в локусе информационного вни-
мания, информационного обсуждения и ин-
формационного взаимодействия.

Другая особенность конструирования 
идентичности мигранта в цифровой диаспо-
ре как процесса социальной адаптации миг-
ранта заключается в том, что информацион-
но-технологические особенности платформы 
социальных сетей, характеризующиеся гло-
бальной информационной унификацией ис-
пользования медийных средств, предполага-
ют унификацию способов информационного 
взаимодействия, а это связано универсальным 
языком программирования, операционных 
средств и способов общения. Исследователи 
называют этот феномен лингвистической уни-
фикацией, т. е. выходом за пределы этнонаци-
ональных маркеров и национального языка 
информационного взаимодействия. Отсюда 
даже делается вывод относительно условной 
деэтнизации этого процесса. На это указыва-
ют результаты исследований таких авторов, 
как Дж. Бринкерхофф, Э. Дикер1, В. И. Дятлов, 
К. Леурс, М. Пренски [31–33]. Это согласуется 
с концепцией детрайбализации М. Маклюэна, 
согласно которому деэтнизация и сближение 
этнических общностей, рост взаимопонима-
ния и всестороннего взаимодействия между 
ними, является естественно-историческим 
процессом в информационноую эпоху [34].

По мнению И. П. Кужелевой-Саган с со-
авторами монографии о цифровых диаспо-
рах, такой транснациональный подход ос-
новывается на том, что данный процесс яв-
ляется следствием процессов глобализации 
и выражается в создании транснациональ-
ных мигрантских сообществ (цифровых 
диаспор), в рамках которых формируется 
так называемая гибридная идентичность. 
Гибридность характеризуется амбивалент-
ностью идентичности на групповом и пер-
сональном уровне. Пожалуй, сюда нужно 
добавить еще множественность идентич-
ности мигранта, что определяется разным 
ролевым и жанровым участием в различных 
социальных сетях [35].

Следующими важными особенностями, 
характеризующими социальную адаптацию 
мигрантов в цифровой диаспоре, как отме-
чает исследователь А. П. Глухов, являются 
те особенности, которые определяются гло-
бальными информационно-коммуникацион-

1 Diker E. Social Media and Migration [Electronic resource] // Review of Political and Social research Institute of 
Europe. 2015. URL: http://ps-europe.org/social-media-and migration/ (accessed: 30.10.2016).
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ными ресурсами. К таковым он относит сле-
дующие ресурсы:

— цифровая диаспора как виртуальное 
этно-национальное сообщество использу-
ет платформу социальных сетей как новую 
жанрово-драматургическую сценическую 
площадку, которая позволяет с помощью гло-
бальных медиа-информационных средств 
(коммуникационных, тестовых, графичес-
ких, видео- и аудиовыразительных возмож-
ностей осуществлять социальную адаптацию 
мигрантов;

— медиа-информационные ресурсы со-
циальных сетей дают возможность конструи-
рования этнонациональной групповой и пер-
сонально-личностной идентичности;

— медиа-информационные ресурсы со-
циальных сетей дают возможность управле-
ния впечатлениями, как о персональном «Я», 
так и о виртуальном сообществе с помощью 
персонального профайла, в котором мигрант 
конструирует свое персональное «Я»;

— социальные сети предоставляют для 
этой цели техническую, технологическую, 
программную, унификационно-лингвисти-
ческую и коммуникационно-организацион-
ную инфраструктуру;

— новые виды межличностной комму-
никации, такие как вирта, френдинг, лайкинг, 
троллинг, виртуальное следование за други-
ми (фолловинг), расширяют спектр инфор-
мационно-коммуникационного взаимодейс-
твия, как внутри виртуального сообщества, 
так и между сообществами и с информаци-
онным обществом в целом [36; 37].

Исследователь С. В. Рзаева выделяет еще 
одно немаловажное обстоятельство, которое 
характеризует процесс медиа-адаптации миг-
ранта через посредство цифровой диаспоры. 
Это, по ее мнению, связано с тем, что само 
сетевое этнонациональное сообщество, пред-
ставляя собой сложившуюся совокупность 
информационно-коммуникационных прак-
тик взаимодействия, основывается на взаим-
ном доверии, которое обусловлено этнонаци-
ональными корнями, родством, соседством, 
дружбой, землячеством и т. п. Это делает 
процесс социальной адаптации мигранта 
комфортным и безопасным [38].

Заключение. Устойчивость, позитивный 
и результативный характер информационно-

коммуникационных практик взаимодействия 
виртуальных этнонациональных сообществ 
является путем, который приводит их к пре-
вращению в социально значимые социальные 
институты медиа-социализации мигрантов. 
Эти социальные институты в полной мере 
можно рассматривать как важные элемен-
ты структуры информационного общества, 
которые расширяют горизонты социальной 
адаптации мигрантов.
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