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Целью исследования в настоящей статье является анализ этнического капитала 
мигрантов в этнических социальных сетях.

Методологической основой исследования этнического капитала мигрантов 
в социальных сетях являются следующие принципы: во-первых, принципы сетевого 
анализа, характеризующие выражение в социальных сетях форм социальных отно-
шений, социальной коммуникации и ее контента; во-вторых, принципы оценки этни-
ческих социальных сетей согласно концепциям Э. Дикера, М. Смита, М. Ю. Небрата, 
Д. Хансона, В. Шандермана и других авторов как социальных медиа; в-третьих, при-
нципы оценки этнических социальных сетей, исходя из анализа контента смысловых 
единиц информационно-коммуникационного взаимодействия в этнических социальных 
сетях как выражение методов контент-анализа, в котором смысловыми единицами 
анализа являются употребляемые в коммуникативном взаимодействии в социальных 
сетях понятия и термины, тексты и темы, события и факты, имена людей и назва-
ния организаций.

Результаты исследования. В статье рассматривается формирование этничес-
кого капитала мигрантов, местом и средством которого являются социальные сети, 
служащие способом организации и самоорганизации этнических сообществ и одно-
временно важным исследовательским инструментом изучения миграционных процес-
сов. Продвижение этнического капитала мигрантов выражается в развитии таких 
качеств этнических сообществ, как упрочение этнических ценностей и традиций, 
этническое сплочение, этническая солидарность, сетевая самопрезентация и сете-
вая виртуальная этническая идентичность. Этнический капитал мигрантов может 
быть как дополнением приобретаемого мигрантами социального капитала и этим 
способствовать успешной адаптации мигрантов, так и противостоящей альтерна-
тивой ему в той социальной ситуации, когда мигранты ощущают дефицит соци-
ального капитала, т. е. дефицит социального доверия и равноправного социального 
партнерства со стороны принимающего общества, а рост ксенофобных, мигранто-
фобных и расистских настроений части населения принимающего общества, осо-
бенно в условиях глобального социального кризиса, чем является пандемия COVID-19, 
может усугублять данную ситуацию.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
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Актуальность и степень разработан-
ности темы. По оценкам ООН, которые при-
водятся в статистике Аналитического Цен-
тра Института Цифровых Трансформаций 
и Исследований Экономических Трендов, 

каждый 35-й житель планеты является миг-
рантом, а в развитых странах это уже каждый 
10-й. В Российской Федерации, по оценкам 
специалистов, число международных миг-
рантов достигло цифры порядка 12–15 мил-

Ключевые слова: мигранты; миграционные процессы; социальные сети; эт-
нические социальные сети; социальный капитал; этнический капитал мигрантов; 
этническая община; этническое сплочение; этническая солидарность; сетевая 
идентичность.
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The purpose of the research in this article is to analyze the ethnic capital of migrants in 
ethnic social networks.

The methodological basis for the study of the ethnic capital of migrants in social networks 
is the following principles: first, the principles of network analysis, which characterize the 
expression in social networks of forms of social relations, social communication and its content; 
secondly, the principles of assessing ethnic social networks, according to the concepts of E. Dicker, 
M. Smith, M. Yu. Nebrat, D. Hanson, V. Shanderman and other authors, as social media; thirdly, 
the principles of assessing ethnic social networks, based on the analysis of the content of semantic 
units of information and communication interaction in ethnic social networks as an expression of 
the methods of content analysis, in which the semantic units of analysis are concepts and terms, 
texts and topics used in communicative interaction in social networks, events and facts, names of 
people and names of organizations.

Research results. The article discusses the formation of the ethnic capital of migrants, 
the place and means of which are social networks, which serve as a way of organizing and 
self-organizing ethnic communities and at the same time an important research tool for 
studying migration processes. The promotion of ethnic capital of migrants is expressed in the 
development of the qualities of ethnic communities, such as the strengthening of ethnic values 
and traditions, ethnic cohesion, ethnic solidarity, network self-presentation, and network virtual 
ethnic identity. The ethnic capital of migrants can be both a complement to the social capital 
acquired by migrants and thereby contribute to the successful adaptation of migrants, and it 
can also be an opposing alternative to it in the social situation when migrants experience a 
shortage of social capital, i. e. the lack of social trust and equal social partnership on the part of 
the host society, and the growth of xenophobic, migrant-phobic and racist sentiments of part of 
the host population, especially in the context of the global social crisis, which is the COVID-19 
pandemic, can aggravate this situation.

Key words: migrants; migration processes; social networks; ethnic social networks; social 
capital; ethnic capital of migrants; ethnic community; ethnic cohesion; ethnic solidarity4 network 
identity.
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лионов человек, что составляет от 8 до 10 % 
населения страны. Самая крупная этническая 
община — это выходцы из Узбекистана, их 
численность насчитывает от 5,5 до 5,7 млн. 
человек; вторая по численности крупнейшая 
этническая диаспора — таджики, их числен-
ность только официально достигает 3,6  млн. 
человек; на третьем месте украинцы, их чис-
ленность оценивается в 3,5 млн. человек. 
Кроме них, крупные этнические общины 
представляют Азербайджан, Казахстан, Ар-
мения и Грузия [1].

Приток мигрантов на территорию прини-
мающего общества, как отмечают такие оте-
чественные исследователи, как И. М. Кузне-
цов, В. И. Мукомель, Е. А. Трушкова, Н. В. Яв-
кин, во многом связан с наличием этнических 
социальных сетей, которые облегчают их 
адаптацию [2–4]. Одним из ведущих трендов 
миграционных процессов в настоящее время 
выступает языковая, культурная и этническая 
концентрация. На это указывают такие оте-
чественные и зарубежные исследователи, как 
Д. В. Житин, Т. С. Кондратьева, А. И. Краснов, 
Е. А. Трушкова, С. Э. Мани, П. В. Миллер, 
Б. Р. Чисвик и другие [5–9]. Это выражается 
в совместном размещении, расселении и ло-
кализованном обустройстве производства для 
самозанятости различных этнических групп, 
а также в формировании анклавов, общин, 
диаспор и социальных сетей.

Этническая концентрация помогает миг-
рантам более успешно решать свои проблемы, 
такие как поиск работы и трудоустройство, 
помощь в бытовых вопросах, юридическая 
и эмоциональная поддержка, выражается 
в языковой, этнокультурной, коммуникатив-
ной взаимосвязи с членами общины, анклава 
или диаспоры и проявляется в этническом вза-
имодействии и этнической солидарности. Эт-
нические сообщества и этнические анклавы, 
как отмечают Е. Б. Бедрина, С. А. Медякова 
и О. А. Персидская, представляются как груп-
па людей одной этнической принадлежности, 
проживающих на территории принимающего 
общества в соответствии со своими обычаями 
и культурными традициями [10–11].

Исследования, в частности, монография 
«Комплексная оценка влияния трудовой миг-
рации на социально-экономическое развитие 
принимающей территории в вопросах фор-
мирования региональной миграционной по-

литики» под редакцией А. Г. Шеломенцева, 
показывают, что этническая концентрация 
и выбор мигрантами локализации размеще-
ния в принимающем обществе обусловлен 
следующими предпочтениями и предпосыл-
ками: 51 % респондентов обращался за по-
мощью к друзьям и родственникам, 32 % 
занимались поиском самостоятельно и 15 % 
обращались к работодателю. Кроме того, 
на вопрос «кто проживает совместно с вами» 
59 % респондентов ответили — близкие родс-
твенники и семья, 23 % — друзья. Что касает-
ся круга общения, то в основном это члены 
семьи — 38 %, коллеги по работе — 19 %, со-
седи по дому — 21 % [12].

Одним из следствий этнической кон-
центрации является создание этнических 
социальных сетей. Социальная сеть — это 
электронная платформа, ставшая медийной 
системой, предназначенная для организа-
ции социального взаимодействия. Согласно 
общепринятому определению, социальная 
сеть есть социальная структура, состоящая 
из группы центров информационной связи, 
так называемых узлов, которыми являются 
различные социальные объекты: коммуника-
тивные и координационные центры, органи-
зации, люди.

Актуальность исследования этнических 
социальных сетей как формы самоорганиза-
ции этнических сообществ мигрантов, спо-
соба формирования, продвижения и проявле-
ния этнического капитала и механизма изу-
чения процессов миграции обусловлена тем, 
что миграция стала глобальным явлением.

Применительно к российским мигрант-
ским цифровым платформам специфика ис-
следования ориентирована на множество 
сообщений (текстов) в социальных сетях, вы-
ражающих социальное информационно-ком-
муникационное взаимодействие мигрантов 
по широкому спектру вопросов, выражаю-
щих сложившиеся мигрантские социальные 
практики, что превращает социальные сети 
в важный исследовательский инструмент, 
использование которого в изучении дан-
ной сферы социальных отношений являет-
ся практически и теоретически актуальным 
и значимым.

Понятие этнической социальной сети 
стало широко обсуждаться в исследователь-
ской литературе в конце прошлого века пос-
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ле работ Дж. Аранжо, Г. Хьюго, Д. Массея 
и других авторов, которые определили дан-
ное понятие как форму организации трудо-
устройства, социального взаимодействия 
и межсемейной поддержки этнических сооб-
ществ мигрантов [13–14]. Этническая соци-
альная сеть, как отмечают такие исследовате-
ли, как Дж. Блуменшток, М. Порос, С. В. Рза-
ева, Ч. Тан, Г. Ши, — это социальная струк-
тура, состоящая из группы узлов, которыми 
служат различные социальные объекты. Эти-
ми объектами являются координационные 
информационные центры, отдельные люди, 
группы людей, этнические общины, анклавы, 
диаспоры, различные этнические сообщест-
ва, этнические организации. В самом общем 
смысле этническая социальная сеть — это 
сообщество людей, представляющих некото-
рый этнос, объединенных общими интереса-
ми, связанными с предпринимательством, за-
нятостью на производстве и самозанятостью, 
информационным и эмоциональным межсе-
мейным взаимодействием, обменом новостя-
ми, поддержанием этнических, в том числе 
и религиозных традиций и обычаев, бытом 
и взаимопомощью [15–17].

С информационно-технологической точ-
ки зрения, социальная сеть есть веб-сервис, 
позволяющий пользователям создавать от-
крытые, публичные профили пользователей, 
список тех, кто состоит с ними в информа-
ционной связи, и вести с ними интерактив-
ный диалог. С философской точки зрения, 
социальная сеть представляет собой систему 
информационно взаимосвязанных объектов, 
находящихся в непрерывном информацион-
ном интерактивном взаимодействии. Социо-
логия рассматривает этнические социальные 
сети как множество взаимосвязанных специ-
фических респондентов, выражающих свое 
мнение посредством сетевой коммуникации 
и информационно-коммуникационного вза-
имодействия; социально-антропологичес-
кая позиция в этом отношении, выраженная 
цифровой трансформацией природы мигран-
та, как отмечают такие исследователи, как 
О. В. Ахметова, М. Н. Бычкова, А. П. Глухов, 
И. В. Гужова, И. П. Кужелева-Саган, С. Ма-
ани, С. С. Носова, Ю. Стаховская и другие ав-
торы, характеризует этнические социальные 
сети, как информационные сети цифровых 
диаспор, а самих акторов этих сетей — как 

цифровых маргиналов и цифровых кочевни-
ков [18–19]. Обсуждение специфики этни-
ческих социальных сетей в отечественной 
и зарубежной исследовательской литературе 
показывает, что они являются местом и средс-
твом формирования, продвижения и проявле-
ния этнического капитала мигрантов.

Цель и предмет исследования. Целью 
исследования в настоящей статье являет-
ся анализ этнического капитала мигрантов 
в этнических социальных сетях, что опреде-
ляет ее предмет, которым выступает инфор-
мационно-коммуникационное взаимодейс-
твие мигрантов, выражающееся в контенте 
информационных сообщений в этнических 
социальных сетях, характеризующее форми-
рование, продвижение и проявление этничес-
кого капитала мигрантов как форме органи-
зации и самоорганизации социальных отно-
шений в мигрантских сообществах и способе 
их изучения.

Авторская гипотеза. Авторской гипоте-
зой является предположение о том, что этни-
ческие социальные сети являются формой ор-
ганизации и самоорганизации этнических со-
обществ мигрантов, в которой формируется 
этнический капитал мигрантских сообществ, 
выражающийся в этнической сплоченности, 
этнической солидарности, этнической сете-
вой самопрезентации и сетевой идентичнос-
ти, что дает возможность трактовать этничес-
кие социальные сети не только как механизм 
социальной адаптации мигрантов, но и как 
способ формирования, продвижения и про-
явления этнического капитала, что также ха-
рактеризует этнические социальные сети как 
важный инструмент изучения миграционных 
процессов с точки зрения количественных 
параметров (количество постоянных членов 
в сетевых этнических группах, их нацио-
нально-демографические параметры), струк-
турно-функциональных черт (сетевая орга-
низационная и социально-информационная 
структура) и содержание информационно-
го взаимодействия (контенты сообщений). 
Формирование и продвижение этнического 
каптала может быть как дополнением соци-
ального капитала, так и этнической альтерна-
тивой ему в социальных условиях дефицита 
социального капитала у мигрантов.
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Методология исследования. Методоло-
гической основой исследования этнического 
капитала мигрантов в социальных сетях яв-
ляются следующие принципы: во-первых, 
принципы сетевого анализа, характеризую-
щие выражение в социальных сетях форм со-
циальных отношений, социальной коммуни-
кации и ее контента, разработанные такими 
исследователями, как К. Кадушин, П. Кар-
лос, В. Ной [20–22]; во-вторых, принципы 
оценки этнических социальных сетей как со-
циальных медиа согласно концепциям Э. Ди-
кера, М. Смита, М. Ю. Небрата, Д. Хансона, 
В. Шандермана и других авторов [23–25]; 
в-третьих, принципы оценки этнических со-
циальных сетей, исходя из анализа контента 
смысловых единиц информационного-ком-
муникационного взаимодействия в этничес-
ких социальных сетях как выражение мето-
дов контент-анализа, в котором смысловыми 
единицами анализа являются употребляемые 
в коммуникативном взаимодействии в со-
циальных сетях понятия и термины, тексты 
и темы, события и факты, имена людей и на-
звания организаций.

В работе также используется синтез при-
нципов антропологии интердисциплинарнос-
ти и транснационального подхода в современ-
ных миграционных исследованиях согласно 
формулировкам В. Т. Ананьиной, Р. Баубоко, 
П. Кивисто, А. М. Степанова и других авторов, 
что дает возможность сопоставления российс-
ких миграционных процессов с общемировы-
ми трендами и позволяет оценивать мигранта 
не только как человека, оторванного от своей 
страны, но и как субъекта, обладающего поли-
идентичностью [26–29].

Обсуждение. Этнический капитал, как 
показывают современные отечественные 
и зарубежные исследования, является формой 
социального капитала, который либо допол-
няет социальный капитал мигрантов, либо 
является его альтернативой. В соответствии 
с этим следует рассмотреть понятие социаль-
ного капитала, выявить его роль в адаптации 
мигрантов и прояснить вопрос о том, каким 
образом этнический капитал мигрантов явля-
ется его дополнением либо альтернативой.

Социальный капитал представлен обыч-
но концепциями Р. Путнэма, П. Бурдье 
и Дж. Коулмана. Так, согласно Р. Путнэму 

социальный капитал есть социальная орга-
низация, такая как сеть, включающая в себя 
нормы, правила и социальное доверие, ко-
торые облегчают координацию и сотрудни-
чество для взаимной выгоды. С точки зрения 
П. Бурдье, это совокупность фактических 
или потенциальных ресурсов, которые инс-
титуционализируют отношения взаимности 
и признания. Для Дж. Коулмана социаль-
ный капитал определяется его функцией: это 
множество разных сущностей, имеющих две 
общие характеристики — все они состоят 
из некоторого аспекта социальной структуры 
и способствуют определенным действиям от-
дельных лиц, входящих в структуру [30–35].

Однако этим содержание данного много-
аспектного понятия не ограничивается. Так, 
согласно Н. Лин социальный капитал — это 
ресурсы, встроенные в социальную струк-
туру, которые доступны и/или мобилизова-
ны в целенаправленных действиях. С. Айер, 
М. Китсон и Б. Тох квалифицируют соци-
альный капитал как институты, отношения 
и ценности, регулирующие взаимодействие 
между людьми. С. Адридж, Д. Хэлперн 
и С. Фицпатрик включают в понятие соци-
ального капитала нормы, отношения, цен-
ности и неформальные санкции, которые 
определяют количество и кооперативное ка-
чество социальных взаимодействий обще-
ства. С. Рейс, Дж. Джиованнони и А. Том-
сон определяют социальный капитал как 
многочисленные ресурсы, полученные в ре-
зультате социального взаимодействия меж-
ду людьми и группами. П. Кук, Н. Клифон 
и М. Олеага называют социальным капита-
лом применение социальных норм взаим-
ности, доверия и обмена в политических 
или экономических целях. С точки зрения 
Д. Штолля, социальный капитал есть потен-
циальная готовность граждан сотрудничать 
друг с другом и коллективно участвовать 
в гражданских начинаниях [36–41].

В обобщенном виде социальный капи-
тал, как отмечают М. Блок, Н. А. Головин 
и А. Н. Татарко, может быть представлен, как 
такой баланс личных и общественных ин-
тересов, который возникает и растет на ин-
дивидуальном, групповом и общественном 
уровне в результате взаимодействия учас-
тников контактов и их коллективных дейс-
твий [42, 43].
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Исследование этнических социальных се-
тей как способа самоорганизации этнических 
мигрантских сообществ и форм социальных 
отношений, социальной коммуникации и ее 
контента, как отмечают Х. Вонг и С. Маани, 
выявляет формирование этнического капита-
ла, выражающегося в этнической сплоченнос-
ти, солидарности, социальном партнерстве, 
этнической сетевой идентичности [44–46]. 
Понятие этнического капитала было введено 
в исследовательскую литературу в 90-е годы 
прошлого столетия Г. Боржасом и использова-
лось для описания социальных связей между 
мигрантами, которые основаны на общих цен-
ностях, нормах и правилах, способствующих 
доверию, солидарности и взаимовыгодному 
социальному сотрудничеству [47].

Этническая сплоченность, как отмечает 
Дж. Джамнат, характеризует взаимодействие 
между членами этнической группы, основан-
ное на установках, нормах и правилах, бази-
сом которых выступают доверие и чувство 
принадлежности к этой группе [48].

На острие исследовательского интереса 
находится вопрос о сущности этнических 
социальных сетей. Мы согласны с мнени-
ем Рианна Деккера и Годфрида Энгберсена, 
утверждающих, что этнические социальные 
сети — это не только новые каналы комму-
никации, но и социально-информационный 
механизм, который способствует формиро-
ванию миграции, создает не только новую 
инфраструктуру, но и новую информаци-
онную культуру, способствует развитию 
социальных отношений, является богатым 
источником инсайдерских знаний о мигра-
ции, что делает этнические социальные сети 
важным средством изучения миграционных 
процессов [49, 50]. С. В. Рзаева полагает, что 
этническая социальная сеть есть механизм 
миграционных процессов и адаптации миг-
рантов в принимающем обществе, а изуче-
ние этнической социальной сети в контексте 
миграционных процессов выражает описа-
ние сущности миграции и поведения миг-
рантов [51]. Понимание сущности миграции 
неотделимо от понимания этнических соци-
альных сетей как инструмента для изучения 
миграционных процессов в разных сферах 
общественных отношений: в производстве, 
предпринимательстве, самозанятости, обра-
зовании, повседневной жизни, на что ука-

зывают такие исследователи, как О. Е. Ва-
сильева, Е. И. Самофалова, В. С. Удовенко 
и другие авторы [52, 53]. Описание, основ-
ные характеристики и функции социальных 
сетей можно найти, в частности, у К. Леви-
Стросса, Р. Мертона, П. Холланда, Х. Уайта, 
М. Грановеттера и П. Бурдье. Это понятие 
также исследовалось М. Кастельсом, Ф. Фу-
куямой, Э. Тоффлером. Социальные сети 
как метод социологического исследования 
рассматривались в работах М. Грановетте-
ра, Г. В. Градосельской и других авторов [54, 
55]. Солидаризация с членами этнического 
сообщества в этнических социальных сетях 
на основе форматов этнического капитала, 
как отмечают М. А. Панарина и И. А. Лавров, 
является базисом формирования идентичнос-
ти [56]. Идентичность, формирующаяся в со-
циальных сетях, как показывают исследова-
ния Л. Басха, К. Блан-Сзантона, А. Саглара, 
Н. Шиллера, конечно, зависит от следующих 
характеристик: раса, этнос, национальность, 
класс, пол и т. д., а также от их восприятия 
в принимающей стране. И хотя расовые, эт-
нические и национальные категории объеди-
няют людей в соответствующие общности, 
на этническую идентичность оказывают вли-
яние такие характеристики, как образование, 
профессия, ценности, идентичность, куль-
турный репертуар, социальная роль [57, 58].

В тех или иных случаях приоритетом 
может быть исключительно этническая и на-
циональная идентичность, но в основном 
идентичность формируется как взаимодейс-
твие разных культур. Как отмечает Р. Пут-
нэм, «… устоявшиеся культурные обычаи 
индивидов будут воспроизводиться посредс-
твом объединения и укрупнения социальных 
связей, а укрепление этих связей, скорее все-
го, предоставит возможности для последую-
щих изменений» [59, с. 256].

Дополняя собою социальный капитал, эт-
нический капитал играет важную роль в ор-
ганизации миграционных процессов, обеспе-
чивая более легкий и менее затратный доступ 
к информации о местном рынке труда, помо-
гает мигрантам адаптироваться к окружаю-
щей среде в принимающей стране на основе 
общей культуры, языка и социальных норм. 
Обсуждение вопросов роли социальных се-
тей в формировании, продвижении и прояв-
лении этнического капитала мигрантов поз-
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воляет сделать следующие выводы о причи-
нах формирования этнического капитала как 
альтернативы социальному капиталу.

Во-первых, это дефицит социального ка-
питала мигрантов, понимаемый как социаль-
ная организация, включающая в себя нормы, 
правила и социальное доверие, совокупность 
фактических или потенциальных ресурсов, 
которые институционализируют отношения 
взаимности и признания, как социальный ин-
ститут, регулирующий взаимодействие меж-
ду людьми, и как ресурсы, встроенные в со-
циальную структуру, которые доступны и/или 
мобилизованы в целенаправленных действи-
ях мигрантов, является основной причиной 
того, что как альтернатива ему формируется 
и продвигается этнический капитал.

Во-вторых, дефицит социального капи-
тала мигрантов выражается в дефиците дове-
рия и равноправного социального партнерс-
тва, что связано с самыми разными причина-
ми, среди которых причины экономические 
(по данным «Левада-центра», до 64 % рос-
сиян считают, что они или их родственники 
могли бы выполнять работу, которой занима-
ются мигранты), причины психологические 
и социокультурные (связаны с распростране-
нием суждений типа «мигрантов становится 
все больше», «мигранты никогда не впишут-
ся в российский социум, так и останутся чу-
жаками», «из-за мигрантов в России повыша-
ется уровень преступности» и т. п.).

В-третьих, это устойчивые ксенофобные 
настроения части россиян, в соответствии 
с которыми свыше 70 % россиян хотели бы 
ограничить проживание какой-либо этничес-
кой группы в России, 55 % россиян согласны 
с лозунгом «Россия — для русских», свыше 
30 % — за то, чтобы сократить число миг-
рантов из Средней Азии, выходцев с Кавка-
за — более 30 %, украинцев — около 20 %. 
При этом 64 % граждан уверены, что их родс-
твенники могли бы выполнять работу, кото-
рой занимаются мигранты. Помимо высокой 
степени поддержки лозунга «Россия — для 
русских», радикальные ксенофобы подде-
рживают ограничение притока трудовых 
мигрантов, а также одобряют дискриминаци-
онные объявления о сдаче жилья или о найме 
на работу по этническому или религиозному 
признаку, говорится в исследовании (резуль-
таты опроса показали массовое распростра-

нение таких объявлений; до 87 % россиян 
заявили, что встречались с такими объявле-
ниями) [60].

В-четвертых, настроения мигрантофобии 
усилились в условиях пандемии COVID-19, 
охватившей весь мир. Она существенно ос-
ложнила жизнь практически всех людей, 
сказалась на их экономическом благополу-
чии, и в подобных условиях, как показывает 
историческая практика, всегда усиливаются 
подобные настроения в диапазоне от ксено-
фобии до расизма. Однако, субъектами ксе-
нофобных установок являются далеко не все 
россияне. Социологические исследования 
феномена ксенофобии и интолерантности, 
проводимые до пандемии, представленные 
В. И. Мукомелем, показывают четкую взаи-
мосвязь между ухудшением материального 
положения и ксенофобными установками. 
В частности, субъекты ксенофобных уста-
новок связаны, прежде всего, с ухудшением 
своего материального положения. Данные 
исследований показали, что 76,9 % «ксено-
фобов» отметили ухудшение своего мате-
риального положения в течение последнего 
года. Приверженцы ксенофобных установок 
боятся потерять работу больше других: их 
выявлено 87,8 %. Установлена еще одна за-
висимость, которая выражает взаимосвязь 
между владением человеческим капиталом 
и ксенофобными установками: ксенофобные 
установки больше распространены среди 
лиц, не получивших хорошего образования 
[61–63].

Важным индикатором роста ксенофоб-
ных настроений среди россиян является 
оценка вклада мигрантов в общественную 
жизнь. Так, по данным Н. Мастиковой, ко-
торая ссылается на материалы Европейского 
социального исследования (ESS), 60 % рос-
сиян негативно оценивают изменения, при-
вносимые мигрантами в культуру, экономи-
ку и жизнь страны. Эти исследования также 
подтверждают корреляцию уровня жизни 
населения и уровень мигрантофобии: в стра-
нах с низким уровнем ВВП, низким уровнем 
жизни отношение к мигрантам будет хуже, 
чем в странах с высоким уровнем жизни 
и ВВП. Применительно к России следует от-
метить, что молодежь относится к мигран-
там более радикально, а наиболее негативно 
относится к мигрантам группа 25–29-лет-
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них. Следует вывод: мы можем ожидать, что 
чем более нестабильна экономическая ситу-
ация в стране, чем меньше уровень зарплат, 
тем больше коренные жители будут видеть 
угрозу, конкуренцию в мигрантах за рабочие 
места [64–66].

Пандемия COVID-19 существенно ухуд-
шила материальное положение некоторой 
части россиян. Так, во второй половине ап-
реля до 42 % выросла доля россиян, чье мате-
риальное положение ухудшилось. Серьезное 
снижение доходов отмечают 20 % граждан. 
Отмечается также, что свыше половины оп-
рошенных жалуются на рост расходов. В час-
тности, 33 % назвали причиной повышения 
расходов рост цен, 9 % — необходимость тра-
тить больше из-за того, что постоянно прихо-
дится находиться дома в период самоизоля-
ции. Согласно апрельскому опросу об отказе 
от привычных товаров заявили 28 % респон-
дентов, а теперь об этом заявляют уже 44 % 
опрошенных [67].

INTERFAX.RU отмечает, что опросы об-
щественного мнения показали существенное 
снижение потребления. Доля респондентов, 
сообщивших о сокращении расходов и от-
казе от привычных товаров и услуг, выросла 
с 28 % (в начале апреля) до 44 %. Сильнее все-
го сокращали расходы на привычные траты 
те, у кого серьезно ухудшилось материальное 
положение (69 %) [68].

Пандемия создает тот кризисный соци-
альный фон, на котором произрастают ксе-
нофобные настроения. Эта тенденция, как 
показывают материалы о пандемии, является 
транснациональной и иллюстрируется рос-
том мигрантофобии и откровенного расиз-
ма в странах Западной Европы и в Америке 
[69]. Указанные обстоятельства способству-
ют тому, что этнический капитал мигран-
тов, формирующийся в социальных сетях, 
служит не только и не столько сплочению 
и солидарности членов этнических общин, 
сколько альтернативой социальному капита-
лу, что не способствует успешной адаптации 
мигрантов в принимающем обществе.

Результаты. Обобщенный контент сооб-
щений в этнических социальных сетях мож-
но сгруппировать следующим образом:

— сообщения, касающиеся трансляции 
национальной культуры (религия, поэзия, 

музыка, живопись, танцы, кухня, прикладное 
искусство) через использование графическо-
го, аудио- и видеоконтента;

— контент сообщений в этнических со-
циальных сетях показывает, как формирует-
ся, продвигается и появляется этнический 
капитал мигрантов и как он функционирует, 
создавая основы этнической сплоченности 
и этнической солидарности;

— вопросы сохранения национально-
го языка через общение в ленте активности, 
группах и сообществах, в том числе часто 
и на национальном языке;

— координация деятельности нацио-
нальных оффлайн-сообществ и анонсирова-
ние культурно-национальных мероприятий, 
национальных и религиозных праздников;

— поддержание культурных связей диа-
споры с исторической родиной, трансляцию 
национальных новостных поводов;

— эмоциональная поддержка соотечествен-
ников и выражение этнической солидарности;

— формирование религиозно-мусуль-
манского этнодискурса;

— формирование, продвижение и про-
явление этнического капитала в условиях 
дефицита социального капитала мигрантов 
(отсутствие социального доверия со стороны 
принимающего общества, неравноправное 
социальное партнерство, рост ксенофобных 
и мигрантофобных настроений) приводит 
к тому, что этнический капитал мигрантов 
формируется не как дополнение к их соци-
альному капиталу, а как альтернатива ему, 
а это не способствует успешной социализа-
ции и адаптации мигрантов.
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