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Цель исследования — выявление и анализ факторов и тенденций становления и разви-
тия социальной сплоченности мигрантов.

Методологической базой исследования являются системные методы оценки сооб-
щений в мигрантских социальных сетях, становящихся мигрантскими социальными ме-
диа, методы сетевого анализа, методы масс-медийных практик и мигрантской риторики 
в публичных материалах, посредством выделения, сравнения, оценки и концептуализации 
тенденций трансформации миграционных процессов под действием глобальных изменений, 
в том числе и вызванных пандемией COVID-19, а также методы дискурсивного анализа 
мигрантского дискурса, представленного в аналитических материала.

Результаты исследования. В данной статье обсуждается социальная сплоченность 
мигрантов, формирующаяся как дополнение этнической сплоченности в результате пони-
жения уровня доверия у мигрантов к принимающему обществу и государству в условиях 
глобальных социальных изменений, в том числе и в условиях пандемии COVID-19. Мигран-
ты, оказавшиеся в данной ситуации наименее защищенной социальной стратой, форми-
руют межэтническую социальную сплоченность как форму самоорганизации этнических 
общин в кризисное время. Социальная сплоченность мигрантов находит свое отражение 
в масс-медийных практиках, в сетевом информационном взаимодействии и в научных ана-
литических материалах, в которых оцениваются факторы, выступающие триггерами но-
вых тенденций в миграционном процессе: рост ксенофобных, мигрантофобных и расист-
ских настроений у части населения принимающих стран, ограничение мобильности меж-
дународных мигрантов, обострение конкуренции мигрантов с коренным населением за ра-
бочие места. К числу новых тенденций миграционного процесса следует отнести усиление 
транснациональных умонастроений и действий мигрантов, которое выражается в мас-
совых движениях протестной, правозащитной и гуманитарной направленности, а также 
в массовом перемещении социальных связей и отношений мигрантов из сферы «офф-лайн» 
сферу «он-лайн», в область социальных сетей, в цифровые эмигрантские диаспоры, в сферу 
цифровых масс-медийных практик.

Перспектива исследования. Данные тренды, хотя они имеют неоднозначный харак-
тер, в будущем могут стать основой миграционной политики национальных государств 
и предметом социологических исследований.

Ключевые слова: мигранты; миграционные процессы; пандемия; мигрантская рито-
рика; мигрантский дискурс; ксенофобия; мигрантофобия; расизм; мобильность мигран-
тов; транснациональность; миграционная политика национальных государств.
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The purpose of the research is to identify and analyze the factors and trends in the formation 
and development of social cohesion of migrants.

The methodological basis of the research is system methods for evaluating messages in 
migrant social networks that are becoming migrant social media, methods of network analysis, 
methods of mass media practices and migrant rhetoric in public materials, by highlighting, 
comparing, evaluating and conceptualizing trends in the transformation of migration processes 
under the influence of global changes, including those caused by the COVID-19 pandemic, as well 
as methods of discursive analysis of migrant discourse presented in analytical materials.

Research results. This article discusses the social cohesion of migrants, which is formed as an 
addition to ethnic cohesion as a result of a decrease in the level of trust among migrants in the host 
society and state in the context of global social changes, including in the context of the COVID-19 
pandemic. Migrants who find themselves in this situation the least protected social strata form 
inter-ethnic social cohesion as a form of self-organization of ethnic communities in times of crisis. 
The social cohesion of migrants is reflected in mass media practices, online information interaction, 
and scientific analytical materials that assess factors that trigger new trends in the migration 
process, such as the growth of xenophobic, migrant-phobic, and racist attitudes among a part of the 
population of host countries, restrictions on the mobility of international migrants, and increased 
competition between migrants and the indigenous population for jobs. Among the new trends in 
the migration process should be attributed the strengthening of transnational attitudes and actions 
of migrants, which are expressed in mass protest, human rights and humanitarian movements, as 
well as in the massive movement of social connections and relations of migrants from the «offline» 
to the «online» sphere, to the social networks, into the digital emigrant diasporas, into the sphere 
of digital mass media practices.

Research perspective. These trends, although they are ambiguous, may become the basis of 
migration policy of national States and the subject of sociological research in the future.

Key words: migrants; migration processes; pandemic; migrant rhetoric; migrant discourse; 
xenophobia migrant phobia; racism; migrant mobility; transnationality; migration policy of 
national states.

Актуальность исследования. Соци-
альная сплоченность мигрантов есть мно-
жество вертикальных и горизонтальных 
взаимодействий между членами мигрант-
ского сообщества, которое включает в себя 
совокупность установок и норм, основан-
ных на чувстве принадлежности к социуму 
сообщества, на доверии и готовности учас-
твовать в делах сообщества, на отношении 

к другим сообществам и к принимающему 
обществу в целом.

Она имеет прямое отношение к таким ба-
зовым параметрам международных миграцион-
ных процессов, как этническая солидарность, эт-
нический и социальный капитал, идентичность 
мигрантов. Изменение указанных параметров 
существенным образом конституирует и транс-
формирует понятие социальной сплоченности.
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В настоящее время в условиях глобаль-
ных изменений, в частности, пандемии 
COVID-19, охватившей всю планету, выяви-
лись многочисленные проблемы, связанные 
с уязвимостью и незащищенностью мигран-
тов, как перед самим вирусом (их медицин-
ское обеспечение в принимающих странах 
оставляет желать лучшего), так и перед го-
сударством, которое разрешило им приехать 
на работу или на учебу, но, введя различные 
ограничительные меры, зачастую просто ос-
тавило мигрантов без работы, а значит, и без 
средств к существованию, не обеспечило 
в должной мере пособиями и другой помо-
щью и ограничило свободу перемещения 
мигрантов.

В этом плане трудно сказать, от чего миг-
ранты пострадали более — от пандемии или 
от принимающего государства, которое в кри-
тический момент просто отвернулось от них, 
оставив без работы, без возможности вер-
нуться на родину, без права на перемещение, 
по сути, практически без права на жизнь. Это 
существенно понижает уровень базиса соци-
альной сплоченности мигрантов, а именно, 
доверие и равноправное партнерство в при-
нимающем обществе, что способствует воз-
никновению и развитию новых тенденций 
международных миграционных процессов, 
изучение которых является важной и акту-
альной исследовательской задачей.

Цель и предмет исследования. Целью 
настоящей статьи является выявление и ана-
лиз факторов и тенденций становления и раз-
вития социальной сплоченности мигрантов. 
Поскольку в результате повсеместной прак-
тики социального дистанцирования в усло-
виях пандемии COVID-19 возникла тенден-
ция перемещения социальных связей миг-
рантов из сферы «off-line» в сферу «on-line», 
то предметом анализа выступает проявление 
социальной сплоченности в мигрантских со-
циальных сетях.

Авторская гипотеза. Согласно авто-
рской гипотезе социальная сплоченность 
мигрантов формируется как дополнение эт-
нической солидарности в условиях социаль-
ных трансформаций, вызванных глобальны-
ми изменениями, в том числе и вызванных 
пандемией COVID-1.

Социальная сплоченность мигрантов 
в условиях ограничения форм и возможнос-
тей их социальной адаптации и кризиса дове-
рия к принимающему обществу и государс-
тву выступает как дополнение этнической 
сплоченности и как новая форма самоорга-
низации этнических мигрантских сообществ 
и наиболее зримо проявляется в мигрантских 
социальных сетях, становясь социальным 
мигрантским медиа.

Методология исследования. Методо-
логией настоящего исследования являются 
системные методы оценки сообщений в миг-
рантских социальных сетях, становящихся 
мигрантскими социальными медиа, методы 
сетевого анализа, методы масс-медийных 
практик и мигрантской риторики в публич-
ных материалах посредством выделения, 
сравнения, оценки и концептуализации тен-
денций трансформации миграционных про-
цессов под действием глобальных измене-
ний, в том числе и вызванных пандемией 
COVID-19, а также методы дискурсивного 
анализа мигрантского дискурса в аналити-
ческих материалах, представленные в рабо-
тах таких отечественных исследователей, 
как Т. В. Батура, В. Д. Винник, Д. А. Губанов, 
М. Кастельс, С. Новикова, В. М. Сазанов, 
М. Ньюмэн и др., которые разрабатывают 
методы анализа социальных сетей, их харак-
теристику как новую общественную сферу 
и форму организации общества и коммуни-
кации в обществе [1–8].

Обсуждение. В современной исследо-
вательской литературе нет общепринятого 
определения социальной сплоченности. Од-
ним из первых обратился к анализу понятия 
социальной сплоченности Дж. Максвелл, ко-
торый в 1996 году, характеризуя это понятие, 
включил в него создание общих ценностей 
и сообществ толкования, уменьшение раз-
личий в богатстве и доходах, это, как пра-
вило, дает людям ощущение того, что они 
заняты общим делом, сталкиваются с общи-
ми проблемами и являются членами одного 
сообщества [9]. В 1998 году Дж. Дженсон 
охарактеризовал «социально сплоченное об-
щество» как общество, в котором все группы 
имеют чувство «принадлежности, участия, 
интеграции, признания и легитимности») 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2020. № 6ISSN 2075-2067

72

[10]. В дальнейшем такие исследователи, как 
К. Бьюайс и тот же Дж. Дженсон показали, 
что понятие социальной сплоченности теcно 
связано c понятиями этнической солидар-
ности, этнического и социального капитала 
и с понятием этнической идентичности [11]. 
Эти причинно-следственные связи в своих 
исследованиях продолжили Дж. Чэн и И. Чэн 
[12], а П. Бурдье уточнил, что социальную 
сплоченность институционализируют отно-
шения взаимности и признания, партнерства 
и доверия [13].

Социальная сплоченность имеет огром-
ное значение для динамической стабильности 
современного общества потому, что в основе 
социальной сплоченности находятся, прежде 
всего, права человека, без которых не обес-
печиваются свобода и равенство. Мигранты 
в принимающем обществе вырабатывают 
свои ресурсы выживания, не последними 
из которых являются этнический и социаль-
ный капитал, в основе которых, как и в осно-
ве социальной солидарности, лежат доверие 
и равноправное партнерство. Но о каком до-
верии и равноправии может идти речь, если 
принимающее государство «по умолчанию» 
считает мигрантов людьми второго сорта? 
Тогда компенсаторным ресурсом выживания 
мигрантских общин становится так называе-
мый этнический капитал, который в кризис-
ных условиях противопоставляется социаль-
ному капиталу и может служить питательной 
почвой этнических протестов, межнацио-
нальных конфликтов и даже терроризма.

Совет Европы определил список основ-
ных приоритетов социальной сплоченности 
следующим образом: лояльность и солидар-
ность; сила социальных отношений и общих 
ценностей; чувства общей идентичности 
и чувства принадлежности к одной общине; 
доверие между членами сообщества, сокраще-
ние неравенства и социальной изоляции [14].

В современной исследовательской литера-
туре, как отмечает Б. Парех, социальная спло-
ченность мигрантов проистекает из таких ос-
новных ценностей, как равенство и справед-
ливость, диалог и консультации, терпимость, 
компромисс и уступчивость, признание и ува-
жение разнообразия; решимость противосто-
ять расизму и ксенофобии [15].

Социальная сплоченность как понятие 
мигрантов является многогранным и каса-

ется расширения культурного и этнического 
разнообразия, включает модели кооператив-
ного социального взаимодействия, базовые 
социальные ценности, то, на чем они куль-
тивируются и чем поддерживаются, а также 
соглашения по взаимности претензий и обя-
зательств [16].

Важнейшим фактором становления со-
циальной сплоченности мигрантов является 
то, что она формируется изначально на ос-
нове этнической сплоченности, которая вы-
ражается в поддержании культурных связей 
диаспоры с исторической родиной, трансля-
ции национальных новостных поводов, эмо-
циональной поддержке соотечественников, 
формировании религиозного этно-дискурса, 
формировании, продвижении и проявлении 
этнического капитала.

Этнический капитал мигрантов может 
быть как дополнением приобретаемого миг-
рантами социального капитала и этим спо-
собствовать успешной адаптации мигрантов, 
так и противостоящей альтернативой ему 
в той социальной ситуации, когда мигранты 
ощущают дефицит социального капитала, т. е. 
как отмечают отечественные исследователи 
И. М. Кузнецов и В. И. Мукомель, во многом 
связан с наличием этнических социальных 
сетей, которые облегчают их адаптацию [17].

Дефицит социального доверия у мигран-
тов по отношению к принимающему обще-
ству и государству в условиях глобальных 
социальных изменений, связанных с пан-
демией, является триггером становления 
социальной сплоченности мигрантов. Рас-
смотрим факторы, способствующие тому, 
что в дополнение к этнической сплоченности 
в указанных условиях стала формироваться 
социальная сплоченность, а также выделим 
основные тенденции ее развития.

Как отмечалось выше, дефицит доверия 
возник в результате того, что социальное 
партнерство с принимающим государством 
в кризисной ситуации, которой является 
пандемия, явным образом является неравно-
правным. Отметим справедливости ради, что 
неравноправным оно было всегда и в любой 
стране (насколько цивилизованной она бы 
ни считалась), но в условиях глобального 
кризиса, вызванного пандемией, это ста-
ло настолько отчетливым, что сыграло роль 
своеобразного триггера трансформации миг-
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рационных процессов. Между тем, следует 
отметить, что этому способствовал целый 
ряд факторов.

Одним из таких факторов стало возник-
новение устойчивых ксенофобных настро-
ений у населения принимающего общества 
в условиях пандемии CОVID-19 [18]. При-
менительно к Российской Федерации нужно 
отметить, что до 70 % россиян хотели бы ог-
раничить проживание какой-либо этничес-
кой группы в России, 55 % россиян согласны 
с лозунгом «Россия — для русских», свыше 
30 % — за то, чтобы сократить число мигран-
тов из Средней Азии, выходцев с Кавказа — 
более 30 %, украинцев — около 20 %.

При этом 64 % граждан считают, что их 
родственники могли бы выполнять работу, 
которой занимаются мигранты. Помимо вы-
сокой степени поддержки лозунга «Россия — 
для русских», радикальные ксенофобы под-
держивают 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) [19–21].

Важным индикатором роста ксенофоб-
ных настроений среди россиян является 
оценка вклада мигрантов в общественную 
жизнь. Так, по данным Н. Мастиковой, кото-
рая ссылается на информацию 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 на-
селения и уровень мигрантофобии: в странах 
с низким уровнем ВВП, низким уровнем жиз-
ни отношение к мигрантам будет хуже, чем 
в странах с высоким уровнем жизни и ВВП. 
Применительно к России следует отметить, 
что молодежь относится к мигрантам более 
радикально, а наиболее негативно относится 
к мигрантам группа 25–29-летних. Следу-
ет вывод: мы можем ожидать, что чем более 
нестабильна экономическая ситуация в стра-
не, чем меньше уровень зарплат, тем больше 
коренные жители будут видеть угрозу, конку-
ренцию за рабочие места в мигрантах [22].

Одной из причин усиления ксенофобных 
настроений населения принимающего госу-
дарства по отношению к мигрантам являет-
ся ухудшение его материального положения. 
Применительно к РФ нужно отметить, что 
пандемия COVID-19 существенно ухудши-
ла материальное положение некоторой час-
ти россиян. Так, во второй половине апреля 
до 42 % выросла доля россиян, чье материаль-
ное положение ухудшилось. Серьезное сниже-
ние доходов отмечают 20 % граждан. Отмеча-
ется также, что свыше половины опрошенных 
жалуются на рост расходов, в частности, 33 % 
назвали причиной повышения расходов рост 
цен, 9 % — необходимость тратить больше 
из-за того, что постоянно приходится нахо-
диться дома в период самоизоляции. Согласно 
апрельскому опросу об отказе от привычных 
товаров заявили 28 % респондентов, а теперь 
об этом заявляют уже 44 % [23].

Немаловажным фактором в формирова-
нии социальной сплоченности является рели-
гиозный фактор. Дж. Предука прямо отмеча-
ет: «Нравственные традиции религии не раз 
доказывали свою пригодность в деле укреп-
ления сообществ. Религия, удовлетворяя лич-
ные запросы индивидов, играет важную роль 
в поддержании социальной сплоченности» 
[24]. По мнению П. Брадата, религиозные 
традиции, будучи моральными, социальными 
и духовными основами повседневной жизни, 
как этнических общин, так и индивидов, яв-
ляются основой формирования социально-
го капитала, а, следовательно, и социальной 
сплоченности [25].

Кроме того, религиозные конгрегации по-
буждают людей поддерживать коммуникацию 
в общине, как отмечает Дж. Кольман [26], что 
способствует укреплению социальной спло-
ченности (это называется «бриджинговым со-
циальным религиозным капиталом»).

При рассмотрении содержательного на-
полнения социальной солидарности миг-
рантов и факторов, способствующих воз-
никновению и развитию этого нового качес-
тва миграционных процессов, необходимо 
акцентировать внимание на том, где, в чем 
и как проявляется социальная солидарность 
мигрантов.

Такой глобальный процесс социальных 
изменений, как пандемия COVID-19, спо-
собствовал повсеместной практике социаль-
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ного дистанцирования, соблюдения соци-
альной дистанции и самоизоляции, возник-
ла тенденция перемещения социальных свя-
зей мигрантов из сферы «off-line» в сферу 
«on-line», в соответствии с чем социальное 
взаимодействие мигрантских общин между 
собой и с принимающим обществом в зна-
чительной степени переместилось в сферу 
мигрантских социальных сетей. Согласно 
этому именно в социальных сетях и находит 
свое проявление социальная солидарность 
мигрантов.

Этнические социальные сети — это 
не только новые каналы коммуникации, они 
являются социально-информационным ме-
ханизмом, который способствует формиро-
ванию миграции, создают не только новую 
инфраструктуру, но и новую информацион-
ную культуру, способствуют развитию соци-
альных отношений, являются богатым источ-
ником инсайдерских знаний о миграции, что 
делает их важным средством изучения миг-
рационных процессов.

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 идентич-
ности [27]. Идентичность, формирующаяся 
в социальных сетях, 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.

Исследователи отмечают, что там, где 
сложились наиболее продуктивные этничес-
кие социальные сети, уровень сплоченности, 
солидарности и взаимной поддержки мигран-
тов является самым высоким, что в условиях 
пандемии способствует взаимопомощи и пар-
тнерству. Новые социальные медиа способс-
твуют лучшей информированности, а значит, 
и социальной защищенности мигрантов. Они 
также способствуют эффективному диалогу 
мигрантских сообществ с правительствен-
ными органами и гражданским обществом, 
а это и есть наиболее отчетливый показатель 

социальной сплоченности мигрантов. Соци-
альные сети, такие как Facebook, Instagram, 
Twitter, предоставляют свои электронные 
платформы и создаваемое на них виртуаль-
ное пространство для коллективных обсуж-
дений и переговоров как с другими этни-
ческими общинами, так и с политическими, 
социальными и гражданскими институтами 
принимающего государства и общества. Осо-
бенно это важно в условиях пандемии, когда 
люди в силу социального дистанцирования, 
самоизоляции, карантина и удаленной рабо-
ты изолированы друг от друга.

В условиях пандемии COVID-19 в эт-
нических социальных сетях мигрантов все 
более стали проявляться принципы трансна-
ционализма, и понятие солидарности стало 
наполняться не только этнонациональным, 
но и широким социальным содержанием, 
в частности, это выражается в правозащит-
ной и гуманитарной направленности миг-
рантских настроений и действий.

Г. Филиз и А. Асад в своем материале 
«Сети мигрантов. Новые тенденции в соци-
альных и поведенческих науках» утвержда-
ют, что так называемая «мигрантская ритори-
ка» в мигрантских социальных сетях напол-
няется социально значимой проблематикой, 
и это является новым трендов развития миг-
рационных процессов [28].

Наряду с ростом расистских и ксено-
фобских настроений нарастает тенденция 
антирасистских мероприятий и кампаний, 
в том числе в этнических социальных сетях, 
на этнических форумах мигрантов, где разме-
щаются сообщения антирасистской направ-
ленности, а также списки жертв расистских 
действий.

Проявляется еще одна тенденция, транс-
формирующая миграционные процессы, 
которая находит тоже свое отражение в со-
циальных сетях. Данная тенденция связана 
с ранее сложившейся транснациональной 
мобильностью международных мигрантов. 
Так, в материалах, ставших публичными, 
немецкие аналитики А. Кнолль и А. Бизонг 
подчеркивают, что из-за кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19, в результате закрытия 
национальных границ затормозилась и прак-
тически прекратилась транснациональная 
мобильность международных мигрантов, 
и следует ожидать, что в посткоронавирус-
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ном мире национальные государства изменят 
свою миграционную политику в направле-
нии ограничения международной миграции 
и ужесточения требований к мигрантам [29].

Результаты. Концептуализация различ-
ных дискурсов позволила сформулировать 
понятие социальной сплоченности мигран-
тов как множество вертикальных и горизон-
тальных взаимодействий между членами 
мигрантского сообщества, которое включает 
в себя совокупность установок и норм, ос-
нованных на чувстве принадлежности к со-
циуму сообщества, на доверии и готовности 
участвовать в делах сообщества, на отноше-
нии к другим сообществам и к принимающе-
му обществу в целом.

Она имеет прямое отношение к таким 
базовым параметрам международных миг-
рационных процессов, как этническая соли-
дарность, этнический и социальный капитал, 
идентичность мигрантов. Изменение указан-
ных параметров существенным образом кон-
ституирует и трансформирует понятие соци-
альной сплоченности.

Обобщение исследовательских матери-
алов и документы Совета Европы дали воз-
можность выявить основные приоритеты 
социальной сплоченности мигрантов: ло-
яльность и солидарность, сила социальных 
отношений и общих ценностей, чувство об-
щей идентичности и чувство принадлежнос-
ти к одной общине, доверие между членами 
сообщества, сокращение неравенства и соци-
альной изоляции, в соответствии с чем соци-
альная сплоченность мигрантов проистекает 
из таких основных ценностей, как равенство 
и справедливость, диалог и консультации, 
терпимость, компромисс и уступчивость, 
признание и уважение разнообразия и реши-
мость противостоять расизму и ксенофобии.

Показано, что необходимо выявлять фак-
торы социальной сплоченности мигрантов, 
обуславливающих ее формирование и разви-
тие. Одним из важнейших факторов станов-
ления социальной сплоченности мигрантов 
является то, она формируется изначально 
на основе этнической сплоченности, кото-
рая выражается в поддержании культурных 
связей диаспоры с исторической родиной, 
трансляции национальных новостных пово-
дов, эмоциональной поддержке соотечест-

венников, формировании религиозного эт-
нодискурса, формировании, продвижении 
и проявлении этнического капитала.

В условиях глобального кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19, зафиксирован 
возникший дефицит социального доверия 
у мигрантов по отношению к принимающе-
му обществу и государству, что стало триг-
гером становления социальной сплоченности 
мигрантов.

К числу других факторов следует отнес-
ти возникновение устойчивых ксенофобных 
настроений у населения принимающего об-
щества, учитывая, что причиной их усиления 
является ухудшение материального положе-
ния принимающего населения.

Немаловажным фактором в формирова-
нии социальной сплоченности является ре-
лигиозный фактор, поскольку религия, удов-
летворяя личные запросы индивидов, играет 
важную роль в поддержании социальной 
сплоченности, а религиозные конгрегации 
побуждают людей поддерживать коммуника-
цию в общине.

Отмечено, что поскольку в условиях 
глобальной пандемии возникла тенденция 
перемещения социальных связей мигрантов 
из сферы «off-line» в сферу «on-line», в соот-
ветствии с чем социальное взаимодействие 
мигрантских общин между собой и с прини-
мающим обществом в значительной степени 
переместилось в сферу мигрантских соци-
альных сетей. Согласно этому именно в со-
циальных сетях и находит свое проявление 
социальная солидарность мигрантов.

Показано, что этнические социальные 
сети — это не только новые каналы комму-
никации, они являются социально-информа-
ционным механизмом, который способствует 
формированию миграции, создают не только 
новую инфраструктуру, но и новую информа-
ционную культуру, способствуют развитию 
социальных отношений, являются богатым 
источником инсайдерских знаний о мигра-
ции, что делает их важным средством изуче-
ния миграционных процессов.

Выявлено становление социальной спло-
ченности мигрантов на разных этапах гло-
бальных социальных изменений, чем в на-
стоящее время явилась пандемия COVID-19. 
На раннем этапе контент социальных взаимо-
действий мигрантов характеризуется, прежде 
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всего, солидаризацией мигрантских общин 
между собой и выражается в формировании 
этнического капитала, составляющего осно-
ву социальной адаптации мигрантов, которая 
является основой этнической идентичности.

Мигрантские социальные сети, облегчая 
социальную адаптацию мигрантов, явля-
ясь информационной базой этнической кон-
центрации, выступают в роли новых медиа, 
способствуют лучшей социальной защищен-
ности мигрантов. Они также помогают эф-
фективному диалогу мигрантских сообществ 
с правительственными органами и гражданс-
ким обществом, а это и есть наиболее отчет-
ливый показатель социальной сплоченности 
мигрантов, что нашло свое выражение в под-
держке массового антирасистского движе-
ния-протеста, связанного с убийством поли-
цейскими афроамериканца Флойда Мейвезе-
ра под лозунгом «Black Lives Matter».

В мигрантских социальных сетях на сле-
дующем этапе нашли свое отражение при-
нципы не узкой этнической направленнос-
ти, а информационного транснационализма, 
в связи с чем само понятие этнической миг-
рантской солидарности стало наполняться 
не только этнонациональным, но и широким 
социальным содержанием, в частности, это 
выражается в правозащитной и гуманитар-
ной направленности мигрантских настрое-
ний и действий.

Эти мигрантские действия и настроения 
усилились в соответствии с ростом расист-
ских и ксенофобских настроений в прини-
мающем обществе, что выражается в нарас-
тании тенденции антирасистских меропри-
ятий и кампаний, в том числе в этнических 
социальных сетях, на этнических форумах 
мигрантов, где размещаются сообщения ан-
тирасистской направленности, а также спис-
ки жертв расистских действий, что явным 
образом конституирует контент социальной 
сплоченности мигрантов.
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