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В статье обсуждается понятие цифровой диас-

поры мигрантов, которое используется для 

изучения миграционных процессов, устанав-

ливается, что оно характеризует специфиче-

ский социально-информационный и коммуни-

The article discusses the concept of the digital 

diaspora of migrants, which is used to study 

migration processes, it is established that it 

characterizes a specific socio-information and 

communication quasi-institution, which im-
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кационный квазиинститут, который реализует 

в себе различные виды информационного вза-

имодействия, что данное понятие является 

многозначным и противоречивым, и его ана-

лиз на основе методологических установок 

традиционных методов анализа (методология 

виртуальной этнографии, массмедийные прак-

тики, статистические количественные методы) 

дает специализированную характеристику ис-

следуемого объекта, а расширение охвата по-

нятием «цифровая диаспора» все большей 

сферы социально-информационных практик 

мигрантов, связанных с транснационализмом 

и глобальной миграцией, требует для его си-

стемного изучения системной методологии, 

чем является методология цифровых гума-

нитарных наук, которая дает возможность 

применения гуманитарного инструментария 

к огромным базам данных, представляемых 

инновационными информационными тех-

нологиями. 

 

plements various types of information interac-

tion, that this concept is ambiguous and contra-

dictory and its analysis based on methodologi-

cal attitudes of traditional methods of analysis 

(virtual ethnography methodology, mass media 

practices, statistical quantitative methods) gives 

a specialized characterization of the object un-

der study. Expanding the concept of «digital 

diaspora» to an ever-expanding sphere of social 

and information practices of migrants associat-

ed with transnationalism and global migration 

requires a systematic study a systemic method-

ology, what is the digital humanities methodol-

ogy, which makes it possible to apply humani-

tarian tools to the huge databases presented by 

innovative information technology. 
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Актуальность темы исследования 
 

Цифровая диаспора (англ. digital diaspora), называемая некоторы-

ми авторами также виртуальной диаспорой, или е-диаспорой (электрон-

ной диаспорой), представляет собой электронное (цифровое) сообще-

ство мигрантов, которое взаимодействует с помощью информационно-

коммуникационных технологий на электронных платформах социаль-

ных сетей. Интернет с его электронными платформами социальных се-

тей играет ключевую роль в социальной и повседневной жизни мигран-

тов, давая возможность коммуникации по всему спектру вопросов – от 

трудоустройства и самозанятости до поддержания публичных, общин-

ных, межсемейных связей и отношений, что способствует воспроизвод-

ству этнических культурных ценностей и традиций в форме этнического 

капитала.  

Поскольку понятие цифровой диаспоры охватывает предельно ши-

рокий спектр практических вопросов жизни мигрантов в информацион-

ном обществе, исследование данного феномена предполагает использо-

вание множества различных подходов и методов. Среди данных методов 

выделяются традиционные социологические и методы социальной пси-

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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хологии, сетевые, массмедийные, этнографические, методы информаци-

онных технологий и социального конструирования. Расширение охвата 

понятием «цифровая диаспора» все большей сферы социальных практик 

мигрантов и развитие информационных технологий связаны с привлече-

нием новых нетрадиционных методов, складывающихся в данном ис-

следовательском поле, таких как методы виртуальной медиаэтнографии, 

методы геопространственного моделирования и качественно-

количественного контент-анализа контекстуализации сообщений в ин-

формационном обмене в социальных сетях и, соответственно, сравни-

тельные методы. Все указанные вопросы делают изучение в области ме-

тодологии исследования цифровых диаспор мигрантов актуальной в 

практическом и теоретическом отношении исследовательской задачей. 
 

Степень научной разработанности темы 
 

Развитие Интернета привело к цифровизации экономики, государ-

ственного управления, социокультурных отношений, что предполагает 

не только перевод информации в цифровую форму, но и выработку ком-

плексных методов системного инфраструктурного характера, основан-

ных на цифровых инновационных информационных технологиях. В 

1995 г. американский информатик Н. Негропонте (Массачусетский уни-

верситет) ввел в научный и публичный оборот понятие «цифровая эко-

номика» (Negroponte, 1995). Примерно в это же время С. Холл, британ-

ский социолог, в своей работе «Новая этничность» начал исследование 

диаспор, приписывая средствам массовой информации определяющую 

роль в жизни мигрантов (Hall, 1996). 

Кристаллизовавшееся в то время понятие цифровой диаспоры свя-

зывалось с понятием глобальной мобильности мигрантов и созданием 

транснациональных социально-информационных полей, что знаменова-

ло, как писали А. Портес, Л. Гуарниза и П. Ландольф, постоянный пере-

ход национальных границ процессами глобальной коммуникации и ин-

формационного обмена (Portes, 1999). Эта идея обосновывалась и полу-

чила новый толчок в своем развитии в связи с транснациональной урба-

низацией, которую отметил А. Рогерс (Rogers, 2005), и введением в 

научный оборот Х. Рейнгольдом понятия «виртуальные комьюнити» 

(Rheingold, 2000). 

Понятие цифровой диаспоры мигрантов оформилось в понятийном 

поле как новый конструкт, как отмечают М. Лагуэрро и Дж. Брин-

керхофф, характеризующий «электронное сообщество мигрантов, взаи-

модействие и общение которых осуществляется при помощи (и на плат-

формах) информационно-коммуникационных технологий (“новых” тех-
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нологий)» (Brinkerhoff, 2009; Laguerre, 2010) и, как отмечают К. Боздаг, 

Р. Карпентер, Дж. де Круиджф, К. Леурс, С. Понзанеси и другие иссле-

дователи, стало широко применяться для характеристики информацион-

ного взаимодействия мигрантских сообществ в информационную эпоху 

(Bozdag, 2014; Сarpenter, 2012; de Kruijf, 2014; Diminescu, 2014; Ponzane-

si, 2014). 

Использование концепта «цифровая диаспора» породило целый 

спектр исследований – от стремления сформировать цифровую диаспо-

ру, согласно А. Эверетту, как гонки за киберпространством до ее харак-

теристики, по К. Ридингсу и Д. Геффену, как глобальной виртуальной 

коммуникации (Everett, 2009; Ridings, 2006), от «диаспорической» иден-

тичности, которая, согласно Дж. Бринкерхофф и К. Диамандаки, являет-

ся виртуальной и транснациональной и отражает, как пишет М. Дурхам, 

«сущность новой этничности» (Brinkerhoff, 2009; Durham, 2004), до того, 

что Д. Конверс называет «диаспорическим» радикализмом, а М. Жи-

леспи, Д. Херберт и М. Андерсон именуют «диаспорическим» национа-

лизмом (Convers, 2012; Gillespie, 2010), от метафорических трактовок 

цифровых диаспор, как выражаются А. Алонсо и Р. Ойарзабала, как 

«цифровых гаваней иммигрантских миров» до характеристики нахожде-

ния в цифровой диаспоре, как в «свободном плавании в космополисе», 

как выразился К. Колик-Пейснер (Alonso, 2010; Colic-Peisker, 2010). 

Примерно в этом же ключе рассматривают концепт цифровой диас-

поры и отечественные исследователи, например, Е.Л. Вартанова, 

А.В. Вырковский, М.И. Макеенко, С.С. Смирнов, трактуя ее как глобаль-

ное медиа, как виртуальное мигрантское сообщество, с точки зрения 

Л.Г. Исхаковой, как виртуальную сетевую организацию, которая, согласно 

И.П. Кужелевой-Саган, А.П. Глухову, Л.В. Ахметовой, М.Н. Бычковой, 

И.В. Гужовой, С.С. Носовой, Г.А. Окушовой и Ю.М. Стаховской, ориен-

тирована на продвижение в социальных сетях национальной культуры 

(Вартанова, 2017; Исхакова, 2016; Кужелева-Саган, 2016). 
 

Цель исследования 
 

Использование концепта «цифровая диаспора» в разнообразных 

подходах к изучению современных миграционных процессов основыва-

ется на различных методологических предпосылках. В соответствии с 

этим основной целью исследования является выявление этих различных 

методологических предпосылок.  
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Объект и предмет исследования 
 

Объектом исследования является концепт «цифровая диаспора», а 

предметом исследования – различные подходы в анализе данного кон-

цепта и выявление тех методологических предпосылок, на которых они 

основываются.  
 

Авторская гипотеза исследования 
 

Поскольку понятие цифровой диаспоры является многозначным, 

формируясь на стыке инновационных цифровых технологий и гумани-

тарных наук, и внутренне противоречивым концептом, характеризуя 

трансграничную мобильность и этническую локализованность, его ис-

следование и использование для изучения миграционных процессов 

предполагают множество различных традиционных количественных, 

статистических и качественных этнографических, социокультурных, ре-

лигиоведческих, географических, массмедийных подходов и методов, 

дающих спецификацию различных отдельных черт исследуемого объек-

та, но для системного представления о цифровой диаспоре требуется и 

системная методология исследования, чем является методология цифро-

вых гуманитарных наук, которая выступает одновременно концептуаль-

но специализированной и информационно обобщенной, поскольку осно-

вывается на огромном массиве цифровых баз данных. 
 

Методологическая основа исследования 
 

В статье анализируются, оцениваются, концептуализируются и 

сравниваются различные методологические подходы, которые приме-

няются для изучения и использования понятия «цифровая диаспора» в 

исследовании миграционных процессов, такие как виртуальная этногра-

фия, методология геопространственного моделирования, методы вирту-

ального картографирования и операционализации данных, методы соци-

ального и культурного моделирования и конструирования в киберкуль-

туре, дискурсивные методы оценки сообщений в социальных сетях, ме-

тоды медиапрактик, методы гиперссылок как методы сетевого анализа, а 

также методы цифровых гуманитарных наук. 
 

Обсуждение 
 

Керстин Б. Андерссон (Упсальский университет, Швеция) в своей 

работе «Цифровые диаспоры: обзор областей исследований миграции и 

новых медиа через обзор исследовательской литературы» выделил ос-

новные этапы формирования методологических парадигм в изучении 
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миграционных процессов посредством использования концепта «цифро-

вая диаспора» (Аndersson, 2019). 

На ранних этапах исследований цифровые диаспоры описывались 

как новые формы существования мигрантов, а именно, по Б. Акселю, 

они представляют собой электронные сообщества, реализующие свои 

коммуникационные цели; и далее, согласно Дж. Бринкерхофф, акцент 

был сделан на виртуальной идентичности и транснациональном взаимо-

действии мигрантов, как пишет А. Эверетт, в киберпространстве 

(Everett, 2009; Brinkerhoff, 2009). 

Многообразные способы использования концепта «цифровая диас-

пора» в изучении миграционных процессов, согласно Э. Ардеволу и 

Э. Гомезу-Крузу, могут быть сведены в три основных методологических 

подхода: это виртуальная этнография, изучение Интернета в повседнев-

ной практике мигрантов и так называемый соединительный подход, ко-

торый объединяет два первых (Ardévol, 2014). 

Виртуальная этнография, которую также называют этнографией 

киберпространства (Дж. Бехкофф, К. Гарсия, Э. Коулман, Дж. Лэйн, 

А. Стендли, Я. Уи), выражается в онлайн-методах исследования, кото-

рые адаптируют этнографические методы к изучению сообществ и куль-

тур, созданных посредством компьютерного социального взаимодей-

ствия (Garcia, 2009; Coleman, 2010). 

Показательным образцом использования методологии виртуальной 

этнографии являются работы Д. Алинеджа, Л. Кандидату, М. Мевсимле-

ра, К. Минчилли, С. Понзанеси и Ф. ван дер Фиста «Методология диас-

поры и картографии: отслеживание транснациональных цифровых со-

единений с “важными картами”» и А. Гарсии, Б. Перейра де Матоса, 

М. Силвера «Этнографические исследования онлайн в информатике: си-

стематическое картирование», в которых осуществляется операционали-

зация цифровой диаспоры, в соответствии с чем цифровые методы, ори-

ентированные на изучение социальных явлений, неотделимы от 

устройств или платформ, на которых они проявляются (например, ссыл-

ки, движки, «лайки», акции, твиты).  

Это предполагает изучение цифровых объектов, устройств и со-

ставляет относительно новую область исследований. Такие цифровые 

методы являются успешными в создании онлайн-представлений нацио-

нальных и религиозных диаспор в виде визуальной записи. Для репре-

зентативности визуальных записей используется режим картирования, 

который стремится понять социальное значение цифрового подключе-

ния для пользователей.  
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Для этой цели используется подход картографирования проблем. 

Если картирование проблем − это способ изучения полезности онлайн-

данных и устройства для отслеживания того, как конкретная тема об-

суждения мобилизует диалог и спор посредством совокупного участия 

отдельных пользователей, то картографирование есть систематический 

анализ эмпирических исследований онлайн-сред (Alinejad, 2019; Garcia, 

2018). 

Методология медиапрактики характеризуется тем, что распростра-

нение Web 2.0 и социальных сетей привело, как отметили в своих иссле-

дованиях К. Бланк, Б. Рейсдорф и П. Ойарзабаль, к изменениям и новым 

моделям в коммуникативных формах, которые выражаются в коммуни-

кативной интерактивности, формировании личностных пользователь-

ских контентов и виртуальной сетевой креативности, а диапазон ме-

диасредств стал, как отмечает Н. Колдри, неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни, которая внедрена в социальную практику мигрантов, 

личностное развитие, этнокультурное производство (Blank, 2012; Oiar-

zabal, 2012).  

Как отмечают Д. Диминеску, Г. Додсон, Б. Ловлак, Р. Нур-

Мухаммад, Э. Папаутсаки и Х. Хорст, виртуальный количественный 

контент-анализ в исследованиях используется для анализа текстовых 

больших данных, создаваемых новыми медиа и социальными сетями. 

Качественный контент-анализ в содержательном исследовании дает 

возможность определить и проанализировать наличие, значения, смыс-

лы и взаимосвязи медиаконтента, а также сделать выводы о сообщениях 

в текстах, авторах, аудитории и их этнонациональной и транснацио-

нальной культуре (NurMuhammad, 2016; Diminescu, 2014).  

Керстин Б. Андерссон полагает, что к трем выявленным методоло-

гическим принципам нужно добавить четвертый – методы цифровых 

гуманитарных наук, что в соответствии с представлениями М. Боркерта, 

П. Чинголани и В. Премацци, а также М. Риннави даст возможность 

применения этнических средств и результатов к анализу обычных и он-

лайновых средств массовой информации и на родине мигрантов, и в 

электронных сообществах, являющихся цифровыми диаспорами 

(Аndersson, 2019; Borkert, 2009; Rinnawi, 2012). 

Цифровые гуманитарные науки (DH) − это область научной дея-

тельности на стыке компьютерных или цифровых технологий и гумани-

тарных дисциплин. Это включает систематическое использование циф-

ровых ресурсов в гуманитарных науках, а также анализ их применения, 

объединенные методологией гуманитарных дисциплин (риторика, исто-

рия, социология, философия, психология, лингвистика, литература, ис-
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кусство, археология, этнография, музыка и культурология) с инструмен-

тами, как отмечают Дж. Дракер и М. Неррас, предоставляемыми инфор-

мационными технологиями (Drucker, 2016; Nerras, 2016).  

Здесь также в ходу количественные и статистические методы, как, 

например, продемонстрировал К. Киссау, определяя степень вовлечен-

ности мигрантов в политическую онлайн- и офлайн-деятельность, 

Дж. Бенитез показал, сколько, каких и как мигранты участвуют в про-

цессах приема медиа и культурных практиках, расположенных в опре-

деленном пространстве-времени в контекстах транснационального вза-

имодействия, что позволило Э. Ардеволу и Э. Гомезу-Крузу обосновать 

новые социальные и культурные модели, которые выявляются в кибер-

пространстве. Это дает представление о новой киберкультуре мигран-

тов, которая является методом изучения цифровых диаспор (Kissau, 

2012; Benítez, 2012; Ardévol, 2014). 

В ряде исследований посредством использования методологии 

цифровых гуманитарных дисциплин при анализе с помощью цифровых 

диаспор миграционных процессов, например в работах К.Б. Андерссона, 

М. Малапрагады и Х. Шейфинга, изучались виртуальные миры и их он-

лайн-формы посредством анализа сайтов и того, как они влияют на со-

общество мигрантов, как они способствуют утверждению этнической 

сетевой идентичности, как формируется, продвигается и проявляется эт-

нический капитал, как он связан с социальным капиталом и как характе-

ризуется отношение мигрантов к своей родине и принимающему госу-

дарству (Andersson, 2007; Scheifinge, 2010). 

Изучение виртуальных миров и их онлайн-форм осуществляется, 

как показал Э. Сиапера, путем анализа дискурса, представленного на 

веб-сайтах и онлайн-форумах, посредством исследования веб-сайтов, 

как продемонстрировал Р. Чопра, в соответствии с чем дискурсивный 

анализ сообщений виртуальных текстов на веб-сайтах дает представле-

ние о коллективной идентичности мигрантов в киберпространстве. А 

А. Митра, который анализировал блоги, отметил, что Интернет состоит 

из текстов, изображений и артефактов, и через дискурсивный анализ он 

продемонстрировал возможность понять, как человек, который пишет в 

блоге, производит конкретную личность в цифровой диаспоре и как 

формируется его сетевая идентичность, в соответствии с чем, как уста-

новил И. Зервас, дискурсивный анализ ссылок в блогах мигрантов дает 

возможность оценивать их идейные, религиозные, культурные, полити-

ческие и культурные предпочтения, а дискурсивная стратегия является 

достаточно точным методом анализа (Siapera, 2005; Chopra, 2006; Mitra, 

2008; Therwath, 2012). 
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Цифровые гуманитарные науки – наиболее общий и вместе с тем 

глубоко специализированный методологический подход в силу предста-

вительства в нем цифровых информационных ресурсов и множествен-

ной традиционной методологии гуманитарных наук, что предоставляет 

исследователям возможность доступа к необъятным цифровым базам 

данных. Это отмечают такие исследователи, как Д. Джоуз, И. Зервас, 

Р. Карпентер, С. Понзанеси, К. Леурс, В. Хсу (Carpenter, 2012; Hsu, 2013; 

Ponzanesi, 2014; Therwath, 2012).  
 

Результаты 
 

В результате реализации основной исследовательской цели уста-

новлены следующие положения: 

– показано, что цифровая диаспора мигрантов представляет собой 

социально-информационный и коммуникационный квазиинститут, ко-

торый реализует в себе различные виды информационного взаимодей-

ствия в виде социального диалога: внутренний диалог, характерный для 

этнического сообщества в виде внутренней координации, внутреннего 

взаимодействия и самопрезентации; внешний диалог, характеризующий 

межобщинное информационное взаимодействие, информационное вза-

имодействие с принимающим государством и его гражданским обще-

ством, а также гипервнешний диалог, который характеризует междуна-

родное транснациональное информационное взаимодействие и трансна-

циональную мобильность мигрантов; 

– установлено, что понятие «цифровая диаспора» является много-

значным и внутренне противоречивым. С одной стороны, оно формиру-

ется на основе инновационных цифровых технологий и характеризует 

трансграничную мобильность и глобальный информационно-

коммуникационный характер взаимодействия, с другой – как этническая 

диаспора мигрантов указывает на этническую локальность, ориентиро-

ванность на этническую специфическую идентичность в ее виртуальном 

сетевом выражении; 

– обосновано, что применение традиционных методов при анализе 

понятия «цифровая диаспора» и изучении его использования для иссле-

дования миграционных процессов дает специализированную характери-

стику исследуемого объекта, обусловленную соответствующими мето-

дологическими предпосылками виртуальных этнографических методов, 

сетевых методов и массмедийных методов; 

– выявлено, что при расширении охвата понятием «цифровая диас-

пора» все большей сферы социальных практик мигрантов, что также 

связано с развитием информационных технологий, возникает необходи-
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мость в системном исследовании цифровой диаспоры как социально-

информационного и коммуникационного квазиинститута, для чего тре-

буется системная методология, например методология цифровых гума-

нитарных наук; 

– на основе концептуализации методологии цифровых гуманитар-

ных наук представлено, что исследование цифровых диаспор как важно-

го понятия и метода исследования миграционных процессов на основе 

информационной обработки с помощью гуманитарного инструментария 

огромных баз данных, предоставляемых информационными технологи-

ями, в виде архивирования, картографирования, систематизации, типо-

логии пользовательского контекста, каталогизации эмпирической ин-

формации, качественного и количественного контент-анализа текстовых 

сообщений в блогах мигрантов, их интерпретации с использованием ги-

пертекста и гипертекстовых ссылок, визуализации презентации пользо-

вателей дает системное знание об исследуемом объекте. 
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