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Цель исследования. Мигранты стали видеть в 

социальных сетях решение многих своих, в 

том числе информационных, проблем, форми-

руя виртуальную идентичность – обретая вме-

сто реальных виртуальные ценности, органи-

зуясь в виртуальные сообщества вообще, в 

виртуальные этнические цифровые диаспоры. 

Это формулирует основную цель настоящего 

исследования в виде изучения феномена циф-

ровой диаспоры и цифрового мигранта как 

объекта и предмета настоящего исследования. 

Изучение этой новой реальности, ее отноше-

ния к реальности традиционной является важ-

ной и актуальной исследовательской задачей, 

поскольку это порождает новые тенденции и 

тренды, осмысление которых наполняет но-

вым содержанием такие проблемы, как адап-

Objective of the study. Migrants began to see in 

social networks a solution for many of their own 

issues, including information problems, forming 

a virtual identity – acquiring virtual values in-

stead of real ones, organizing into virtual com-

munities in general, into virtual ethnic digital 

diasporas. This formulates the main goal of this 

research in the form of studying the phenome-

non of the digital diaspora and digital migrant as 

an object and subject of this research. 

The study of this new reality, its relation to the 

traditional reality is an important and urgent 

research task, since it gives rise to new tenden-

cies and trends, the comprehension of which 

fills with new content such problems as the ad-

aptation of migrants, their new, including digi-

tal identity, which characterizes in a new way 
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тация мигрантов, их новая, в том числе цифро-

вая, идентичность, которая по-новому харак-

теризует социальный и этнический капитал 

мигрантов. 

 

social and ethnic capital of migrants. 

Методологическая база. Для системного 

представления о предмете настоящего иссле-

дования необходимо осмысление цифровой 

молодежной миграции в виде ухода в цифро-

вую реальность – этнической цифровой диас-

поры как нового типа информационной соци-

альности, требуется также осмысление такого 

феномена, как мигрантские социальные медиа. 

Данный подход реализуется в работах таких 

отечественных исследователей, как А.П. Глу-

хов, Г.З. Ефимова, З.В. Зюбан, С.О. Кремлева 

и др. 

Нужно отметить, что осмысление понятий 

«цифровой мигрант» и «цифровая диаспора» 

предполагает также использование принципов 

экспликации реальности (социальной, комму-

никационной, консенсусной и медиареально-

сти), понимание конструкта как виртуальной 

модели объяснения реальности. 

 

The methodological basis of the research. For a 

systematic understanding of the subject of this 

study, it is necessary to comprehend digital youth 

migration in the form of a withdrawal to digital 

reality in the form of an ethnic digital diaspora as a 

new type of informational sociality; it is also re-

quired to comprehend this phenomenon as migrant 

social media. This approach is implemented in the 

works of such Russian researchers as A.P. Glu-

khov, G.Z. Efimova, Z. V. Zyuban, S.O. Krem-

leva and others. 

It should be noted that understanding the concepts 

of “digital migrant” and “digital diaspora” also 

involves the use of the principles of reality expli-

cation (social, communication, consensus and me-

dia reality), understanding the construct as a virtu-

al model for explaining reality. 

Результаты исследования. Молодежь стала 

поколением социальных сетей, проводя в нем 

большую часть жизни, организуясь в сетевые 

сообщества по интересам и потребностям, 

устанавливая коммуникационные виртуаль-

ные связи, предпочитая традиционной реаль-

ности виртуальную, связи с чем формируя 

виртуальную идентичность, обретая вместо 

реальных виртуальные ценности, проводя 

большую часть своего продуктивного времени 

в мире виртуального общения, компьютерных 

игр и бесцельного блуждания по сайтам. Это 

создает основу для подмены традиционной 

реальности виртуальной и существенно 

трансформирует социальное поведение моло-

дежи, которая иммигрирует из реального мира 

в мир виртуальный, превращая это поколение 

в сетевых мигрантов. 

 

Research results. Young people became a genera-

tion of social networks, spending most of their 

lives there, organizing themselves into network 

communities according to their interests and 

needs, establishing communication virtual connec-

tions, preferring virtual reality to traditional reality, 

as a result,  they form a virtual identity, acquiring 

virtual values instead of real ones, spending most 

of their productive time in the world of virtual 

communication, computer games and aimless 

wandering around the sites. This creates the basis 

for replacing traditional reality with virtual reality 

and significantly transforms the social behavior of 

young people who immigrate their real world to 

the virtual world, turning this generation into 

online migrants. 

 

Перспективы исследования. Необходимо ис-

следование поведенческих паттернов моло-

дежных сетевых мигрантов, а это связано с 

изучением форм сетевой социализации, спе-

цифики коммуникации в социальных сетях, 

особенностей формирования виртуальной 

Prospects of the study. It is necessary to study the 

behavioral patterns of youth network migrants, 

and this is connected with the study of the forms 

of network socialization, the specifics of commu-

nication in social networks, the peculiarities of the 

formation of virtual identity and, of course, the 
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идентичности и, конечно же, анализом тех ин-

формационных молодежных ценностей, кото-

рые противопоставляют виртуальный мир ми-

ру реальному. 

 

analysis of those informational youth values that 

oppose the virtual world to the real world. 

Ключевые слова: мигранты; цифровые ми-

гранты; социальные сети; этническая циф-

ровая диаспора; социальный капитал ми-

грантов; социальная адаптация; виртуальная 

идентичность 

Keywords: migrants; digital migrants; social net-

works; ethnic digital diaspora; social capital of 

migrants; social adaptation; virtual identity 

 

Введение 
 

Цифровизация всех сторон общественной жизни как современная 

форма глобализации находит свое выражение в массовой представленности 

мигрантов, а особенно молодежных мигрантов в социальных сетях, в их 

информационных формах коммуникации, в которых находит свое отраже-

ние преодоление дефицита социального и этнического капитала, без кото-

рого невозможна успешная адаптация в принимающем обществе. 

Основной формой проявления и позиционирования мигрантов стано-

вится цифровая виртуальная коммуникация как между собой, так и с при-

нимающим обществом и его социальными институтами.  

Организационной формой такого информационного взаимодействия 

являются этнические виртуальные комьюнити, обеспечивающие облегче-

ние адаптации в принимающем обществе, которые в современной исследо-

вательской литературе называются цифровыми диаспорами. Они представ-

ляют собой такие специфические формы объединения, которые несут в себе 

черты новой социальности – информационно-цифровой социальности, чле-

ны которых могут быть обоснованно названы цифровыми мигрантами. 

Изучение этой новой реальности, ее отношения к реальности традиционной 

является важной и актуальной исследовательской задачей, поскольку это 

порождает новые тенденции и тренды, осмысление которых наполняет но-

вым содержанием такие проблемы, как адаптация мигрантов, их новая, в 

том числе цифровая, идентичность, которая по-новому характеризует соци-

альный и этнический капитал мигрантов. 
 

Цель исследования 
 

Мигранты стали видеть в социальных сетях решение для себя многих 

своих, в том числе информационных, проблем, проводя при этом в вирту-

альном мире значительную часть жизни, организуясь в сетевые сообщества 

по интересам и потребностям, устанавливая коммуникационные виртуаль-

ные связи, предпочитая традиционной реальности виртуальную реальность, 

в связи с чем формируя виртуальную идентичность, обретая вместо реаль-
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ных виртуальные ценности, организуясь в виртуальные сообщества вообще, 

в виртуальные этнические цифровые диаспоры. Это ставит проблему ис-

следования новой молодежной цифровой реальности в виде альтернативы – 

что это? Бегство от реальности или создание новой реальности, информа-

ционной, виртуальной? Это формулирует основную цель настоящего ис-

следования в виде изучения феномена цифровой диаспоры и цифрового ми-

гранта как объекта и предмета настоящего исследования. 
 

Методологическая основа исследования 
 

Принципиально новый предмет исследования – цифровая миграция – 

предполагает осмысление методов его исследования. К настоящему време-

ни сложились следующие направления исследования данного феномена:  

1) анализ поведения мигрантов в киберпространстве; 2) характеристики по-

вседневной жизни мигрантов и их выражение в цифровом формате; 3) дан-

ные статистики о мигрантах; 4) отслеживание транснациональных цифро-

вых связей между мигрантами и мигрантскими общинами; 5) осмысление 

природы цифровой диаспоры. Таких подходов придерживаются следующие 

зарубежные исследователи: К. Леурс, Т. Льюис, Дж. Постилл, М. Прабха-

кар, С. Пинк, Дж. Таччи, Г. Хорст (Leurs, 2014; Pink, 2016). 

На наш взгляд, для системного представления о предмете настоящего 

исследования необходимо осмысление цифровой молодежной миграции в 

виде ухода в цифровую реальность – этнической цифровой диаспоры как 

нового типа информационной социальности, требуется также осмысление 

такого феномена, как мигрантские социальные медиа. Данный подход реа-

лизуется в работах таких отечественных исследователей, как А. П. Глухов, 

Г. З. Ефимова, З. В. Зюбан, С. О. Кремлева и др. (Глухов, 2015; Ефимова, 

2016; Кремлева, 2005; Зорина, 2012).  

Нужно отметить, что осмысление понятий «цифровой мигрант» и 

«цифровая диаспора» предполагает также использование принципов экс-

пликации реальности (социальной, коммуникационной, консенсусной и ме-

диареальности), понимание конструкта как виртуальной модели объяснения 

реальности. 

 Трудовые мигранты в принимающей стране испытывают ряд трудно-

стей, которые связаны с недостаточностью информации для легализации 

своего положения и трудоустройства, проживания и прочих форм обеспе-

чения нормальной жизнедеятельности. Известные трудности обусловлены 

также социокультурными и языковыми проблемами. В число проблем тру-

довых мигрантов следует включить различные вопросы организации взаи-

мопомощи в мигрантской среде, вопросы их солидаризации и связи с роди-
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ной. Все это можно обозначить как определенный дефицит социального ка-

питала мигрантов в принимающем их обществе.  

Для адаптации трудовых мигрантов используются самые разные ре-

сурсы, в том числе и различные социальные сети, как русскоязычные, так и 

этнонациональные сайты. Инициативные, в том числе волонтерские, груп-

пы принимающего общества для более успешной адаптации трудовых ми-

грантов издают специальную справочную литературу для мигрантов, 

например «Вестник мигранта – справочник для иностранцев», «ФМС – по-

мощь и советы мигрантам» и др. Однако чаще всего этого оказывается не-

достаточно, поскольку дефицит социального капитала мигрантов в прини-

мающем обществе включает в себя множество компонентов, связанных с 

этнонациональными ценностями, этническим капиталом и живым общени-

ем на родном языке.  

Мигрантские страницы в социальных сетях во многом способствуют 

устранению данного дефицита. Социальная практика показывает, что этно-

национальные сайты, созданные мигрантскими общинами, являются важ-

ным ресурсом коммуникации между мигрантами. Мигрантская община, как 

правило, представляет собой своеобразную диаспору, которая призвана 

обеспечить более успешную адаптацию трудовых мигрантов в принимаю-

щем обществе, их трудоустройство, быт и в том числе безопасность. 

Так, в Рунете можно найти множество цифровых платформ, которые 

позиционируют себя как виртуальное пространство для обмена информаци-

ей, предложениями и услугами как между мигрантами, для и для мигрантов, 

прибывающих в Российскую Федерацию. Как подчеркивают Е. Лапшина, 

С. Рзаева, Д. Тимошкин и др., эти цифровые платформы являются удобным 

механизмом для некоторой компенсации дефицита социального капитала, 

особенно на начальных этапах адаптации трудовых мигрантов в принима-

ющем обществе (Лапшина, 2010; Рзаева, 2015; Тимошкин, 2019).  

Чаще всего эти ресурсы используют молодые мигранты в силу откры-

тости для ознакомления с новыми цифровыми ресурсами социальных сетей. 

Именно они в основном формируют сетевые комьюнити, которые транс-

формируют традиционную этническую диаспору в так называемую цифро-

вую, становясь ее постоянными членами и таким образом превращаясь в 

цифровых мигрантов. Здесь возникает некий новый феномен двойной им-

миграции: молодежные трудовые мигранты иммигрировали в принимаю-

щее их общество и, столкнувшись с трудностями адаптации в принимаю-

щем обществе, для уменьшения дефицита своего этнического социального 

капитала иммигрировали из традиционной реальности в виртуальную, став 

активным членом цифровой диаспоры, которая позволяет решать многие 

проблемы коммуникации, получения необходимой информации, формиро-

https://vk.com/vestimigranta
https://vk.com/fms_of_russia
https://vk.com/fms_of_russia
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вания этнической солидарности и, что немаловажно, представляет собой 

безопасную площадку для этнического общения на родном языке и укреп-

ления этнических ценностей. В соответствии с этим молодежный трудовой 

мигрант становится еще и цифровым мигрантом.  

Это, на наш взгляд, является важным обстоятельством, поскольку 

принадлежность цифрового мигранта к такому виртуальному комьюни-

ти, как цифровая диаспора, в некотором смысле предопределяет и такую 

важную характеристику мигранта, как его идентичность, вернее, добав-

ляет к его этнонациональной и мигрантской характеристикам идентич-

ность, статус постоянного члена цифровой этнической диаспоры. 

Понятие «цифровой мигрант» используется для указания мигранта, 

который реализует свои информационные потребности посредством ин-

формационных цифровых технологий. Это порождает новые тренды в 

международных миграционных процессах, глобальная информатизация 

выражается в массовой представленности мигрантов в социальных се-

тях, в создании сетевых мигрантских онлайн-комьюнити (цифровая 

диаспора), которые, будучи электронной платформой, являются основой 

для доступа мигрантов к публичному онлайн-контенту, служат инфор-

мационной базой для цифровой адаптации мигрантов и формирования 

их виртуальной, цифровой идентичности, приобретающей все более 

транснациональный характер. 
 

Авторская гипотеза 
 

Авторской гипотезой является предположение о том, что цифровой 

мигрант представляет собой новый объект информационной цифровой 

реальности, выступающий одновременно и как субъект сложных соци-

альных и информационно-коммуникационных отношений, и как неод-

нозначный концепт с точки зрения разных исследовательских подходов, 

требующий своего теоретического осмысления. А цифровая диаспора, 

представляя собой среду обитания цифрового мигранта, есть выражение 

социальности нового типа – цифровой информационной социальности и 

одновременно является новым типом социального института – инфор-

мационного квазиинститута, в котором осуществляется информацион-

ная адаптация цифровых мигрантов как к информационной среде, так и 

к традиционно понимаемому обществу и его социальным институтам 

посредством формирования коммуникации нового типа в виде цифро-

вых медиа и разнообразных информационных видофикаций и самоопре-

деления цифрового мигранта в виде транснациональной виртуальной, 

цифровой идентичности.  
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Обсуждение 
 

В общем представлении мигрант – это человек, говорящий на другом 

языке, при этом его поведение отличается от общепринятых канонов и со-

циокультурных норм. Как отмечает З. Делева, местное население видит ми-

грантов на самых «нижних этажах» отраслей региональной экономики: 

уборка и другие услуги ЖКХ (40 %), строительство и дорожные работы  

(36 %), сельское хозяйство (27 %), работа по найму у граждан (13 %). Тем 

не менее почти четверть опрошенных (24 %) твердо заявили, что ни в каких 

профессиях мигранты не нужны (Deleva, 2010).  

В теоретическом смысле для указания цифрового мигранта использу-

ется термин, который эксплицируется следующим образом: с учетом 

предыдущего определения в характеристику цифрового мигранта добавля-

ется такое качество, которое реализуется посредством информационных 

цифровых технологий. Этот термин был введен американским писателем и 

исследователем М. Пренски (Prensky, 2001).  

Сама идея цифрового мигранта (или иммигранта) возникла из пони-

мания поколенческого разрыва, характеризующего то, что поколение ин-

формационной эпохи говорит на другом языке. Этот термин сегодня широ-

ко используется в СМИ и исследовательских материалах. 

Термины «цифровой мигрант» и «цифровая миграция» вошли в ис-

следовательское поле, наполняясь различными смыслами. Так, Д. Ди-

минеску определяет их как «связанных мигрантов» (Diminescu, 2008), 

Э. Хепп, К. Боздаг и Л. Суна – как «медиамигрантов» (Hepp, 2011). 

С. Марино представляет цифровую миграцию как «цифровое единение» 

(Marino, 2016), а Л. Балдассар, М. Неделку, Л. Мерла и Р. Вилдинг – как 

«совместное присутствие на основе ИКТ», «виртуальную близость» и как 

«транснационализм онлайн» (Baldassar, 2016). 

В характеристиках нового феномена и предмета исследования цифро-

вого мигранта и цифровой диаспоры акцент сделан на цифровизации. Дей-

ствительно, цифровизация как проявление глобализации выражает и форму, 

и содержание всего спектра отношений и взаимодействий мигрантов в со-

циальных сетях. Эти отношения и взаимодействия касаются как форм ин-

формационного обмена между самими мигрантами, так и форм информа-

ционного взаимодействия между мигрантскими общинами и между общи-

нами и социальными институтами принимающего общества.  

На наш взгляд, нужно обратить внимание еще на некоторые формы 

представленности трудовых мигрантов в социальных сетях. Назовем эту 

форму цифровым позиционированием мигрантов в социальных сетях. Циф-

ровое позиционирование мигрантов в социальных сетях, как нам представ-
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ляется, выражается в приобретении системных качеств, обусловленных се-

тевой самооценкой мигранта, которую он осуществляет посредством сете-

вой коммуникации в сообществе цифровой диаспоры, самоопределением 

мигранта, его виртуальным самоосуществлением, приобретением и утвер-

ждением социальной ориентации, что находит свое выражение в комплекс-

ной цифровой самореализации. 

При этом сетевое самоопределение мигранта связано с занятием им 

как определенного места в виртуальной структуре сетевого сообщества, так 

и соответствующего места в социальной структуре принимающего обще-

ства, причем сетевое сообщество часто выступает не только посредником 

между мигрантом и обществом в традиционном его понимании, но и тем 

социумом, в котором апробируется самоопределение мигранта. 

Удвоение социальной реальности в виде общества в его традицион-

ном понимании и виртуального социума в виде цифровой этнической диас-

поры, как показывают современные исследования, является нарастающим 

трендом в трансграничном информационном пространстве. Как отмечает Э. 

Эверетт, цифровая диаспора становится элементом киберпространства 

(Everett, 2009). С точки зрения П. Орзабала и Э. Алонсо, новые типы отно-

шений между мигрантами и принимающим обществом должны учитывать 

феномен мигрантских социальных медиа (Oiarzabal, 2010).  

Этническая цифровая диаспора (англ. digital diaspora) есть виртуаль-

ное комьюнити мигрантов. На этой платформе осуществляется взаимодей-

ствие мигрантов между собой и с принимающим обществом. Пионерской 

работой, с которой начались исследования цифровой диаспоры, следует 

считать работу Р. Ховарда о формировании виртуальных комьюнити 

(Howard, 1993).  

Именно на основе цифровой диаспоры, по мнению М. Маклюэна, 

Э. Дикера и Дж. Пэвлика, осуществляются конструирование индивидуаль-

ной идентичности, самоопределение личности мигранта, самовыражение, 

самореференция, самовыражение, самораскрытие (Маклюэн, 2007; Diker, 

2015; Pavlik, 2008). 

Новые типы отношений между мигрантами в данном «удвоенном со-

циуме», как отмечают О. Бэйквелл, Дж. Энгберсен, М. Фонсека, К. Хорст и 

Э. Хайесс, наиболее адекватно выражают «механизмы обратной связи ми-

грантов» (Bakewell, 2016; Hayes, 2021). В последнее время возник и разви-

вается новый тренд международной миграции, который находит свое вы-

ражение в формировании цифровой идентичности мигрантов, которая все 

более утрачивает исключительно этнические черты и становится трансна-

циональной, что, по мнению Дж. Бринкерхоффа, выражает еще один аспект 

глобализации (Brinkerhoff, 2009).  
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Выше мы формулировали тезис относительно усложнения иден-

тичности мигрантов при позиционировании в социальных сетях. Учиты-

вая обозначенные выше тренды международной миграции, можно отме-

тить, что виртуальная цифровая идентичность мигрантов в социальных 

сетях не формируется автоматически по сложившимся традиционным 

этническим признакам, а конструируется и является результатом сете-

вой адаптации мигранта на электронной платформе цифровой диаспоры 

и выражается в сетевом самоопределении, виртуальной самореферен-

ции, информационном самовыражении, информационном самораскры-

тии, сетевом самопредъявлении, что находит свое системное проявление 

в цифровом позиционировании.  
 

Заключение 
 

В качестве выводов можно сделать следующие: а) цифровая диаспора, 

выступая сетевым этническим сообществом, является электронной плат-

формой, на основе которой осуществляется цифровое позиционирование 

мигрантов в виде виртуальных информационных форм самопредъявления, 

самовыражения, самоопределения, самооценки и самореференции; б) это 

выступает основой цифровой виртуальной идентичности мигрантов, кото-

рая за счет своих цифровых параметров приобретает все более трансгра-

ничные и интернациональные черты; в) указанные обстоятельства должны 

учитываться как важные условия социальной адаптации трудовых мигран-

тов; г) при этом цифровая диаспора, имея медиаинформационные ресурсы 

социальных сетей, относится к социальным этническим мигрантским ме-

диа, которые нельзя не учитывать при форматировании новых отношений с 

принимающим обществом.  
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