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ДИСКУРСИВНЫЙ КОНСТРУКТ «ГИБРИДНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МИГРАНТОВ» 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Статья выполнена в рамках лингвистического дискурс-анализа. Рассматривается дискурс ми-

грантов как продукт коммуникативно-дискурсивной природы, вплетенный в социальный контекст. Под 
мигрантами понимаются индивиды, физически проживающие и формирующие свою идентичность на 
стыке нескольких культур, т. е. в дискурсивном пространстве потенциальной гибридности. Объектом 
исследования выступает «гибридная идентичность мигрантов», которая реконструируется из дискур-
са мигрантов как дискурсивный конструкт, имеющий иерархическую структуру. Автор реконструиру-
ет гибридную идентичность мигрантов лингвистическими методами посредством анализа и описания 
дискурса мигрантов и целого ряда социальных контекстов, в которых формируется дискурс мигрантов. 
Статья демонстрирует потенциал лингвистической методологии для социальных наук и предлагает 
интегративный взгляд на исследуемый объект. 

 

Discursive Construct «Hybrid Identity of Migrants» as an Object of Linguistic Research 
 

The paper was written in the linguistics discourse analysis. The author considers discourse of migrants as 
a product of a communicatively discursive nature, woven into a social context.Migrants are understood as indi-
viduals physically living and forming their identity at the junction of several cultures, that is, in the discursive 
space of potential hybridity.The object of the research in this article is the “hybrid identity of migrants”, which 
is reconstructed by the author from the discourse of migrants as a discursive construct with a hierarchical struc-
ture.The author reconstructs the hybrid identity of migrants using linguistic methods by analyzing and describ-
ing the discourse of migrants and a number of social contexts in which migrant discourse is formed.The article 
demonstrates the potential of linguistic methodology for the social sciences and provides an integrative view of 
the object under study. 

 
Введение 
Понятие национально-культурной 

идентичности мигрантов уже несколько де-
сятилетий является незыблемым объектом 
исследования как в отечественной, так и в 
зарубежной гуманитарной науке. Изучени-
ем национально-культурной идентичности 
занимаются философия, социология, психо-
логия, педагогика. В последние годы проб-
лемы, вызванные глобальными миграцион-
ными процессами, интересуют и лингвисти-
ку. Это связано прежде всего со смещением 
фокуса исследования лингвистической нау-
ки с языка как системы на индивидуальную 
речь и формированием дискурсивной пара-
дигмы знания. При этом в фокус внимания 
исследователя дискурс попадает в единстве 
___________________ 
Научный руководитель – Т. В. Поплавская, 
доктор филологических наук, профессор кафед-
ры речеведения и теории коммуникации Мин-
ского государственного лингвистического уни-
верситета 

трех его составляющих: 1) уровень дейст-
вительности; 2) концептуальный уровень, 
или категоризация действительности в дис-
курсе; 3) языковая репрезентация [1]. Если 
второй и третий уровни широко изучаются 
в рамках современной лингвистики, то уро-
вень социальной действительности тради-
ционно являлся объектом социологии, фи-
лософии, а в случае мигрантов – и культу-
рологии. Поэтому для изучения дискурса 
мигрантов нам необходимо привлечение со-
циальных теорий, которые позволили бы 
найти ответы на следующие вопросы: 1) Ка-
кова взаимосвязь дискурсивной картины 
мира индивида [1, с. 47] с социокультурным 
устройством общества? 2) Как изменение 
жизненного (социокультурного) простран-
ства индивида способствует трансформации 
этой дискурс-картины мира? 3) Привлече-
ние каких социокультурных контекстов не-
обходимо для максимально полного описа-
ния дискурс-картины мира мигрантов? 
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Мы понимаем под мигрантами инди-
видов, физически проживающих и форми-
рующих свою идентичность на стыке нес-
кольких культур. В качестве вспомогатель-
ной социальной теории для нашего лингви-
стического исследования мы предлагаем 
теорию Критического дискурс-анализа 
(КДА), разработанную в рамках Дуйсбург-
ской школы дискурса (Зигфрид Егерь), ко-
торая предлагает свое понимание идентич-
ности. 

 
Потенциал Критического дискурс-

анализа в изучении гибридной идентич-
ности мигрантов 

Идейно-философским основанием 
Дуйсбургского КДА послужила конструк-
тивистская теория дискурса М. Фуко. Сог-
ласно данной теории, социальная реаль-
ность не является онтологической катего-
рией, а конституируется обществом в опре-
деленном временном отрезке посредством 
дискурсов, т. е. является продуктом жизне-
деятельности человека, общества. Дискур-
сивная реальность не отражает целиком и 
полностью предметный мир, а лишь пред-
лагает одно его «прочтение», характерное 
для определѐнной эпохи (например, дис-
курс глобализации, дискурс миграции, дис-
курс эмансипации) [2–4]. Она создает пред-
посылки для субъектообразования. Исходя 
из этого, «любой индивид становится 
“вплетенным” в дискурсивный контекст, 
формируется в дискурсе и при помощи дис-
курса» [1, c. 139]. 

Дискурс – это явление, которое имеет 
знаковую природу, а значит, его изучение 
становится возможным только в том случае, 
если он получил знаковую реализацию, т. е. 
вербализован в речи (дискурсии), которая 
получает свое физическое воплощение в 
фиксированном тексте (невербализованные 
элементы дискурса З. Егерь определяет как 
«поле потенциального значения»). Широко 
известны определения Т. Ван Дейка: «Дис-
курс – это сложное коммуникативное явле-
ние, включающее текст и сознание говоря-
щего и случающего» и «дискурс есть текст 
плюс социальный контекст» [5]. 

Помещая текст в дискурсивное прост-
ранство, З. Егерь определяет его как дискурс-
фрагмент [6, с. 39]. В качестве дискурс-
фрагмента может выступать не только 
текст, но и определенная его часть, темати-

чески связанная с тем или иным обществен-
ным дискурсом. При этом сам З. Егерь ука-
зывает на то, что соотношение понятий 
«текст» и «дискурс-фрагмент» является до-
вольно проблематичным, т. к. практически 
каждый текст почти никогда не является те-
матически однородным и включает элемен-
ты нескольких дискурсов, развивает уже су-
ществующие дискурсы и порождает новые 
[6, с. 112]. В таком понимании текст никог-
да не является только индивидуальным про-
дуктом, а всегда “вплетен” в социоистори-
ческий контекст и содержит фрагменты 
надындивидуальных социо-исторческих
дискурсов (принцип интертекстуальности). 
Именно этот принцип позволил в нашем ис-
следовании совершить переход от уровня 
индивидуальной дискурсии к уровню дис-
курса мигрантов как коллективного продук-
та и взглянуть на него как на целостное со-
циально-коммуникативное явление, форми-
рующееся в определенном времени и опре-
деленном месте. Фрагменты дискурса ми-
грантов мы находим в каждом коммуника-
тивно-дискурсивном процессе, в котором 
мигранты принимают непосредственное 
участие, т. е. вносят свой коммуникативный 
вклад в коллективный дискурсивный про-
дукт, формируя тем самым новую оценку и 
значение, а значит, способствуют трансфор-
мации социальной реальности и культуры. 
Это ток-шоу, телевизионные репортажи, об-
суждения в соцсетях, комментарии событий 
в Интернете, сформированные вокруг темы 
мигрантов и их идентичности. 

Как отмечает З. Егерь, индивидов 
следует рассматривать как субъектов, с од-
ной стороны, влияющих на развитие и 
трансформацию дискурсов в рамках опре-
деленной культуры, а с другой стороны, во-
влеченных в культурно обусловленные 
«дискурсивные сплетения» [6, с. 22]. Иначе 
любая культура, будучи средой, в которой 
физически находятся индивиды, предлагает 
всем ее носителям ограниченный набор ха-
рактерных для нее дискурсивных содержа-
ний, аргументативно-интерпретативных мо-
делей, детерминирующих действия и пове-
дения индивидов (например, в некоторых 
арабских обществах женщина не может во-
дить машину). Вследствие этого культура 
регулирует число возможных значений, 
функционирующих в определенном обще-
стве. В таком понимании мигрант – это ин-
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дивид, совершивший физическое переме-
щение из одной культуры в другую и нахо-
дящийся на пересечении различных систем 
знаний, суждений, ценностей и оценок, для 
обозначения которых С. Шелик вводит спе-
циальный термин «дискурсивное предложе-
ние идентичности» [7, с. 38]. Согласно этой 
немецкой исследовательнице, мигранты 
«совершают движение от специфического 
биографического момента в дискурсивное 
пространство потенциальной гибридно-
сти» [7, с. 12]. 

С. Шелик проводит черту между «на-
циональными дискурсами» [7, с. 77] и «не-
мецкими дискурсами» [7, с. 68]. Националь-
ные дискурсы (дискурсы пространства-
донора) можно определить как набор знаний, 
ценностей, оценок, полученных индивидом 
из национально-культурного контекста-
донора (до момента миграции либо, в слу-
чае мигрантов второго поколения, не на-
прямую, а опосредованно, через родителей, 
диаспору и пр.) и детерминирующих его 
поведение. Под немецкими дискурсами 
(дискурсы пространства-реципиента) по-
нимаются дискурсы современного немецко-
го общества, конфронтирующие с нацио-
нальными дискурсами различных культур-
ных сообществ в рамках нового социокуль-
турного пространства и направленные на 
изменение систем знаний, оценок, ценно-

стей индивида и его поведения (например, 
ношение хиджаба у мусульманских жен-
щин, проживающих в современной Европе). 

Конфронтация разных национальных 
дискурсов в рамках одного общества проис-
ходит не сама по себе, а становится возмож-
ной ввиду того, что дискурсы идентичности 
представляют собой динамическое явление, 
т. е. постоянно меняющийся продукт ком-
муникативной деятельности активных субъ-
ектов, которые объединены общими комму-
никативными целями и условиями, в кото-
рых осуществляется производство дискур-
сов. Одним из компонентов этих условий
является наличие общего адресата (для миг-
рантов – это принимающее общество). В со-
ответствии со спецификой адресата форми-
руются коммуникативные цели и стратегии, 
определяющие специфику дискурса. Ины-
ми словами, дискурс мигрантов является 
вторичным по отношению к дискурсу миг-
рации (т. е. дискурсу принимающего обще-
ства о мигрантах). Он формируется как не-
кий специфический ответ мигрантов при-
нимающему обществу. 

Это позволило нам взглянуть на дис-
курс мигрантов как на коммуникативное яв-
ление, получающее свое физическое вопло-
щение в речи при помощи языковых 
средств. Значит, оно может быть изучено 
лингвистическими методами. 

 

 
 

Рисунок. – Условия формирования дискурсивного конструкта 
«гибридная идентичность мигрантов» (авторская разработка) 

 
Поскольку мигранты «вплетены» в 

различные социокультурные контексты, 
они располагают определенным набором 
дискурсивных предложений идентичности. 

Какие-то из этих предложений они прини-
мают, другие отклоняют. Таким образом, 
специфику гибридной идентичности миг-
ранта можно определить, по сути, степенью 
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того, насколько он «расшифровал» и при-
нял те значения, оценки, которые функцио-
нируют в новом для него обществе, отка-
завшись при этом от значений, оценок, 
функционирующих в его национальном 
дискурсе и определявших его сознание до 
момента миграции. Задача исследователя – 
проанализировать и описать позициониро-
вание мигрантов в контексте дискурсов 
пространства-донора и пространства-реци-
пиента посредством реконструкции значе-
ния и оценки. 

Таким образом, под гибридной иден-
тичностью мигрантов мы понимаем ком-
муникативно-дискурсивный продукт, кото-
рый формируется сообществом индивидов, 
получивших опыт социализации в несколь-
ких социокультурных пространствах. Мы 
исходим из гипотезы о том, что идентич-
ность любого мигранта априори будет ги-
бридной и может быть описана посредст-
вом лингвистической реконструкции содер-
жания дискурса мигрантов с привлечением 
широкого спектра контекстов [8], в которых 
формируется данный дискурс. 

В качестве материала нашего иссле-
дования послужили субдискурсы следую-
щих шести национально-культурных групп 
мигрантов:

1) турецкие мигранты в Германии; 
2) русские немцы в Германии; 
3) беженцы-мусульмане в Германии; 
4) беженцы-мусульмане в Беларуси; 
5) студенты из мусульманских стран 

в Беларуси; 
6) мигранты-мусульмане второго по-

коления (дети мигрантов). 
Вербализованный дискурс мигрантов 

был изучен нами и описан при помощи 
лингвистических методов в рамках дискурс-
аналитического подхода: метода тематиче-
ского анализа дискурсии, категоризации со-
держания (сбор и типологизация единич-
ных языковых фактов), выделения ключе-
вых дискурсивных структур, реконструк-
ции дискурсивных метакатегорий (единиц 
более сложного порядка), структурирова-
ния, моделирования, описания [9]. 

Исследование проводилось с опорой 
на методологию обоснованной теории (Gro-
unded Theory), предполагающей построение 
исследователем собственной теории в ре-
зультате пошагового анализа эмпирических 
данных [10; 11]. При этом в качестве одной 

из важнейших методологических категорий 
выступает категория теоретической чувст-
вительности исследователя [10, с. 35]. В ка-
честве вспомогательного средства анализа 
дискурса мигрантов автором была исполь-
зована компьютерная программа MaxQDA, 
концептуально разработанная в соответ-
ствии с методологическими принципами 
Обоснованной теории [12]. 

 
Описание дискурсивного конструкта 

«гибридная идентичность мигрантов» 
Гибридная идентичность мигрантов 

представляет собой дискурсивный конст-
рукт, который имеет иерархическую струк-
туру и формируется на трех уровнях вовле-
чения индивидов в формирование дискурса 
мигрантов. 

 
Реконструкция и описание дискур-

сивной метакатегории «Эмоциональное 
позиционирование» 

На уровне эмоциональных ощущений 
реализуется дискурсивная метакатегория 
«Эмоциональное позиционирование» – эмо-
циональное вписывание мигрантами себя 
как субъектов дискурса в национально-
культурное пространство-донор либо на-
ционально-культурное пространство-реци-
пиент либо вынесение за его рамки. Данная 
метакатегория максимально полно реализу-
ется в субдискурсах мигрантов первого по-
коления, которые получили относительно 
небольшой опыт проживания в новом социо-
культурномпространстве и представлена 
дискурсивными структурами «мне здесь хо-
рошо», «мне здесь плохо». Языковыми сред-
ствами реализации данной метакатегории 
выступают эмоционально-оценочная лекси-
ка, лексико-грамматические категории «Не-
определенность», «Пассивность», «Атрибу-
тивность», дискурсивно-стилистические 
средства, метафоры, сравнительные оборо-
ты (при использовании родного языка) и пр. 

Рассмотрим специфику реализации 
дискурс-категории «Эмоциональное пози-
ционирование» на примерах. При этом сра-
зу отметим, что иллюстрация примеров осу-
ществляется выборочно, не отражает цели-
ком и полностью всех результатов исследо-
вания и выполняет исключительно задачу 
репрезентации механизма вербализации 
дискурсивного конструкта «гибридная 
идентичность мигрантов». 
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Пример эмоционального позициони-
рования, реализованного в субдискурсе 
русских немцев в Германии. Описывая 
свою жизнь в России до миграции в Герма-
нию, респонденты широко используют 
эмоционально-оценочную лексику: „без-
утешный‟ (Das Leben in Russland war 
trostlos), „ужасный‟ (вообще было ужасно), 
„страшное состояние‟ (Мы вывозили детей 
просто вот из страшного этого состоя-
ния, когда на работе платят мало, а то и 
не платят). Жизнь в России сопряжена с 
неопределенностью и реализуется на язы-
ковом уровне посредством неопределенных
местоимений „что-то‟, „как-то‟, „какой-то‟ 
(Чем он (племянник) там занимается? 
С мафией как-то он связан или чем-то 
еще… что-то с бензином, с нефтью… 
Что-то у него там есть, и он какой-то че-
ловек с деньгами). Негативная оценка жиз-
ни до миграции усиливается в данном кон-
тексте посредством лексического компо-
нента „мафия‟. В таком контексте мы пони-
маем, что именно тяжелая жизнь в России в 
1990-е гг. стала причиной миграции. 

Позитивная оценка, сопряженная с 
национально-культурным пространством-
донором, реализуется посредством позитив-
ной эмоционально-оценочной лексики „чув-
ствовать себя хорошо‟, „как дома‟ (In Rus-
sland fühle ich mich sehr heim und sehr wohl), 
„Nostalgie‟ (So etwas gewöhnt man sich nicht 
einfach so ab. Die Nostalgie ist es, die diese 
Menschen leitet). Теплые воспоминания о 
прошлой жизни вербализуются в дискурсе 
также при помощи лексики с уменьшительно-
ласкательным значением „кустарничек‟, 
„картишки‟ (На озере был кустарничек, где 
они засели и в картишки играют). 

Вместе с тем негативная оценка спро-
ецирована в субдискурсе русских мигран-
тов и на новое социокультурное простран-
ство. Так, сложности адаптации в новых 
социокультурных условиях после переезда 
вербализуются посредством лексических 
компонентов „не так просто‟ (Natürlich war 
es nicht so einfach), „напряжѐнные годы‟ (Es 
waren sehr interessante Jahre, aber auch sehr 
anstrengende Jahre), „испытывать трудности 
на протяжении многих лет‟ (Viele von den 
Russlanddeutschen tun sich schwer mit der 
neuen Heimat, das über Jahre, Jahrzehnte). 
Жизнь на новой родине сопряжена с „чувст-
вом одиночества‟, прежде всего у пожилых 

людей (Senioren, weil sie sich bisschen ein-
sam fühlten). Вместе с тем, и подростки „не 
справлялись‟ с требованиями нового обще-
ства (Viele Jugendliche im Aufnahmelager ka-
men mi der neuen Freiheit im Westen nicht 
klar). Сложная ситуация в обществе, связан-
ная с положением безработных, вербализу-
ется при помощи лексических компонентов 
„чувствовать себя ненужным‟ (Man fühlt 
sich dann nicht gebraucht), „отсутствие жела-
ния что-то делать по дому‟ (Man hat sogar 
keine Lust, zu Hause etwas zu machen). Сос-
тояние фрустрации и отчаяния эксплициру-
ется посредством лексико-грамматической
категории «Бездеятельность», которая фор-
мируется рядом глаголом активной семан-
тики и отрицания „не‟: „не следить за со-
бой‟, „не мыть лицо‟, „не расчесываться‟ 
(passt man sich nicht mehr auf sich auf, wäscht 
man sich morgens nicht mehr das Gesicht, 
kämmt sich nicht mehr), а также глаголов 
пассивной семантики, например, „лежать‟ 
(Man möchte dann einfach nur liegen). 

Негативная оценочность, спроециро-
ванная на новое социокультурное прост-
ранство, сопряжена в субдискурсе русских 
мигрантов с ощущениями непринятия, от-
верженности себя в новом обществе. Дан-
ное значение эксплицируется при помощи 
компонентов „нежеланный‟ (auf einmal war 
es nicht so willkommen), „не (совсем) при-
знанный‟ (wir sind nicht ganz akzeptiert wor-
den), „не чувствовать себя как дома‟ (viele 
Zuwanderer hier bei uns auch nach Jahren 
nicht zu Hause). Жизнь в Германии экспли-
цируется метафорически как „золотая клет-
ка‟ (Sie brachten mich nach Deutschland und 
setzten mich in den goldenen Käfig). При этом 
аргументативные структуры такого неприя-
тия стериотипично выстраиваются в суб-
дискурсе русских мигрантов вокруг таких 
компонентов значения, как «для немцев мы 
русские» и «русские – враги немцев со вре-
мен войны» (ich war der Russe, der Feind so 
zu sagen). Эмоциональное вынесение себя 
за рамки немецкого социокультурного про-
странства реализуется при помощи конъ-
юнктивных структур: „мы бы вернулись 
назад‟ (Die Hälfte von ihnen würde sofort 
zurückkehren). 

Позитивная оценочность, спроециро-
ванная на новое социокультурное прост-
ранство, сопряжена с такими компонентами 
значения, как „воссоединение с историче-
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ской родиной‟ (Wir wollten als Deutsche 
unter Deutschen leben). Данное значение экс-
плицируется при помощи дискурсивных 
структур „Германия как мой дом‟ (Auch in 
Deutschland gibt es Momente, dass es mir 
bewusst wird, dass hier mein Zuhause ist.). 

Представление о Германии как о про-
странстве физического проживания форми-
руется посредством лексико-грамматиче-
ской категории «Жизнедеятельность». Дан-
ную категорию формируют глаголы, сопря-
женные с временными отрезками личной 
жизни: „прожить несколько лет‟ (hab mein 
Leben mehr jetzt da (in Deutschland) gelebt
als hier), „родить детей, внуков‟ (und hab 
meine Kinder da bekommen, jetzt das Enkel-
kind); глаголы с семантикой профессио-
нальной деятельности „играть в оркестре‟, 
„выступать‟, а также лексико-семантиче-
ское поле «Профессиональная деятель-
ность»: например, „оркестр‟, „концерт‟, 
„сцена‟, „филармония‟, „репетиция‟. Поло-
жительная оценка, спроецированная на дан-
ную дискурс-категорию, эксплицируется 
как ощущение радости от возможности ра-
ботать и тем самым быть полноправным 
членом общества и вербализуется при по-
мощи компонентов „мне крупно повезло‟, 
„благодаря оркестру‟, „мне хорошо‟, „это 
здорово‟, „слава Богу‟ (Благодаря этому ор-
кестру я объездил весь мир). 

Положительная оценочность нового 
социокультурного пространства сопряжена 
в субдискурсе русских мигрантов с таким 
явлением, как помощь со стороны немецко-
го общества в процессе интеграции. На вер-
бальном уровне это представлено такими 
компонентами, как „ощутить поддержку‟ 
(Ich habe eine große Unterstützung erlebt von 
meinen 18jährigen Mitschülerinnen), „мне по-
могали‟ (sie haben mir immer geholfen), „нас 
везде вежливо принимали‟ (überall sind wir 
höflich aufgenommen worden, es wurde viel 
erklärt, es wurde viel geholfen), „дружелюб-
ный‟, „приятный‟ (Alle waren immer freund-
lich und nett). 

 
Реконструкция и описание дискур-

сивной метакатегории «Стратегическое 
позиционирование» 

На уровне сознательного выбора реа-
лизуется дискурсивная метакатегория «Стра-
тегическое позиционирование», т. е. приня-
тие либо отвержение мигрантами дискур-

сивных предложений идентичности нацио-
нально-культурного пространства-донора 
либо национально-культурного простран-
ства-реципиента как ценностных структур, 
детерминирующих их сознание. Данная ме-
такатегория более полно реализуется в суб-
дискурсах мигрантов, получивших некото-
рый опыт социализации в новом социо-
культурном пространстве (овладели язы-
ком, получили опыт работы и коммуника-
ции в принимающем обществе). Таким об-
разом, выбирая для себя то или иное пред-
ложение идентичности как приемлемое, 
мигрант тем самым стратегически вписыва-
ет себя в более комфортные условия жизни. 
Например, «Я ношу хиджаб, потому что так 
меня принимает мое окружение (семья, 
национальная диаспора)» либо «Я не ношу 
хиджаб, потому что так меня принимает 
мое профессиональное сообщество». Дан-
ная метакатегория представлена дискурсив-
ными структурами «я выбираю», «я прини-
маю», «я отвергаю», «мне (не)приемлемо». 
Языковыми средствами реализации данной 
метакатегории выступают лексико-грамма-
тические категории «Деятельность», «Оце-
ночность», модальность желания, глаголы с 
семантикой «Выбор», аргументативные 
структуры, лексико-семантические поля 
«Образование», «Материальное положение», 
эмоционально-оценочная лексика и пр. 

Пример стратегического позицио-
нирования, реализованного в субдискурсе 
беженцев-мусульман, проживающих в Бе-
ларуси. Стратегическое позиционирование 
себя в белорусский национально-культур-
ный контекст реализуется на основании 
признака «желание общаться», что вербали-
зуется посредством глагола „стараться‟, 
„хотеть‟ (Афганцы как приезжают, они все 
стараются изучать язык). Аргументом та-
кого выбора выступает факт наличия в Бе-
ларуси множества красивых девушек (Здесь 
очень много красивых девушек. Молодые, 
которые приезжают, они хотят с ними 
общаться). Другим аргументом выступает 
наличие совместных интересов и увлечений 
с белорусами, например, охота, спорт 
(У меня много друзей охотников, я охот-
ник. У меня друзья по спорту, по бане). 
В данном контексте реализуется также ЛГК 
«Оценочность», которая эксплицируется 
посредством ряда положительных характе-
ристик, сопряжѐнных с качествами бело-



ФІЛАЛОГІЯ 103 

русского народа (Я думаю, что белорусский 
народ очень гуманный и доброжелатель-
ный, своеобразный). 

Стратегическое позиционирование 
себя в белорусский национально-культур-
ный контекст на основании признака «дру-
жеские отношения» вербализуется посред-
ством глаголов активной семантики „зво-
нить (белорусскому) другу‟, „приглашать‟, 
„забирать из дому‟, „угощать‟ (У нас когда 
праздник на природе – половина из Белару-
си. Я лично никогда не пью водку, но ради 
них я ящик покупаю, потому что друзья). 
При этом жизнь в новом обществе реализу-
ется в дискурсе как абсолютная цель, а зна-
ние языка – как несомненное средство для 
реализации данной цели (Если он живет в 
этом обществе, он вынужден будет об-
щаться, чтобы знать язык). 

Стратегическое вынесение за рамка-
ми своего национально-культурного сооб-
щества на основании признака «Образован-
ность». Так, в круг своих включают людей с 
образованием, таковыми выступают по 
большей части белорусы. А людей без обра-
зования выносят за рамки своего круга. При 
этом свои соотечественники определяются 
как „неграмотные‟, „некультурные‟ (Мно-
гие – бывшие крестьяне, неграмотные, не-
культурные). А отношение к ним эксплици-
руется эмоционально-оценочно (Посудите 
сами, о чем нам с ними разговаривать?). 
Другой признак, на основании которого 
осуществляется стратегическое позициони-
рование за рамками своего национально-
культурного сообщества, – «Национально-
культурное поведение». Так, нанимание на 
работу белорусских граждан в ущерб своим 
согражданам (афганцам) мигрант осущест-
вляет на основании критерия „не умеют хо-
рошо разговаривать‟, „не умеют так вести 
себя, как белорусы‟ (об афганцах). А стра-
тегическое позиционирование в белорус-
ский национальный контекст осуществля-
ется на основании критерия «материальная 
выгода» (Мне выгодно нанимать белорус-
ских граждан). 

Стратегическое позиционирование 
внутри национально-культурного простран-
ства-донора осуществляется на основании 
таких признаков, как национальная культу-
ра, традиции, обычаи. Именно этот признак 
выступает объединяющим для всех афган-
цев, проживающих в миграции (У меня во-

обще родственников особенно много, так 
что я в любой стране родственников имею). 
Сам факт миграции выступает для нацио-
нальной афганской общины объединяющим 
фактором „своих‟ среди „чужих‟, а страте-
гическое позиционирование в рамках наци-
онально-культурного пространства-донора 
эксплицируется посредством таких лекси-
ческих компонентов, как „поддерживать‟, 
„помогать‟, „постоять за товарища‟ (Мы же 
тут чужие, мы тут иногда не все понима-
ем, и нужно прежде всего поддерживать 
друг друга, стоять за товарища, помогать 
ему во всем).

Стратегическое позиционирование 
внутри национально-культурного простран-
ства-донора сопряжено с такими ценностя-
ми, как «Отношение к браку» и «Воспитание 
детей». Так, на белорусское национально-
культурное пространство спроецированы 
такие характеристики, как свобода женщи-
ны в выборе партнера, свободные отноше-
ния до брака. Национально-культурное про-
странство-донор сопряжено с такими харак-
теристиками, как целомудрие женщины, 
сдержанное поведение. Вынесение себя за 
рамки белорусского национально-культур-
ного пространства эксплицируется посред-
ством таких лексических компонентов, как 
„исключено‟ (чтобы девушка обнаженная 
ходила, целовалась, гуляла с несколькими и 
потом вышла замуж за одного – это вооб-
ще исключено), „недопустимо‟, „неправиль-
но‟ (У вас бывает дети уже целуются. У 
нас так не будут, как ваши, гулять, это у 
нас недопустимо. Это неправильно), „несе-
рьезно‟, „развлечение‟ (Здесь я вижу, что 
по-граждански живут. Просто себе раз-
влечения придумали, здесь несерьезно). При 
этом дискурсивное позиционирование в 
рамках национального контекста зачастую 
объясняется религиозными причинами 
(Объяснила своей дочери, что нельзя по Ко-
рану, счастливой не будет). 

 
Реконструкция и описание дискур-

сивной метакатегории «Самоидентифи-
кация» 

На уровне рефлексии над своей иден-
тичность реализуется дискурсивная мета-
категория «Самоидентификация», т. е. при-
писывание себе устоявшихся стереотипных 
национально-культурных качеств, характе-
ристик. Таким образом осуществляется при-
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вязка индивидом себя либо к национально-
культурному пространству-донору, либо к 
национально-культурному пространству-
реципиенту. Данная метакатегория макси-
мально реализуется в субдискурсах мигран-
тов второго и третьего поколения, т. е., де-
тей мигрантов, которые не имели опыта фи-
зического проживания в пространстве-до-
норе, а предложения идентичности от своей 
национальной культуры они получили в 
рамках воспитания в семье. Вписывая себя 
в тот или иной национально-культурный 
контекст на данном уровне, индивид осу-
ществляет рефлексию того, какую роль в
его миропонимании, а вместе с тем в повсе-
дневном поведении, играет тот или иной 
культурный источник (зачастую выбранный 
его родителями). Данная метакатегория 
представлена дискурсивными структурами 
«Кто я?», «Кто мы?», «Почему они – не 
мы?», «Что значит быть настоящим аф-
ганцем/немцем/русским» и пр. Языковыми 
средствами реализации данной метакатего-
рии выступают лексико-грамматические ка-
тегории «Я-местоименность», «Мы-место-
именность», «Они-местоименность», лек-
сико-семантическое поле «национально-
культурные качества», лексико-граммати-
ческая категория «Атрибутивность», образ-
ные и метафорические средства и пр. 

Пример самоидентификации, реа-
лизованной в субдискурсе турецких миг-
рантов второго поколения, проживаю-
щих в Германии. На уровне рефлексии над 
своей идентичностью в дискурсе турецких 
мигрантов второго поколения реализуется 
немецкая идентичность, турецкая идентич-
ность и гибридная идентичность. Немецкая 
идентичность сопряжена со стереотипными 
профессиональными качествами немцев – 
организованностью, пунктуальностью. При-
писывание себе данных качеств осущестля-
ется посредством компаративной формы 
прилагательного „немецкий‟ (Ich bin manch-
mal deutscher als die Deutschen selbst und 
manchmal schwäbischer als viele Schwaben). 

Турецкая национально-культурная 
идентичность сопряжена у турецких миг-
рантов второго поколения с чувствами, эмо-
циями и локализована в области сердца – 
„чувствовать себя турком‟ (Im Herzen fühle 
ich mich mehr türkisch). Турецкая идентич-
ность эксплицируется в дискурсе как конс-
тантная биологическая характеристика, пе-

реданная родителями, которую невозможно 
„отрицать‟ (Ich bin Türkin, ich kann das nicht 
verleugnen, meine Mutter ist Türkisch, mein 
Vater ist Türkisch). Турецкая идентичность 
эксплицируется метафорически в образе ло-
шади, которая „останется лошадью, даже 
если перейдет в стойло к коровам‟ (wenn ein 
Pferd zu einem Kuhstall zur Weil kommt, dann 
ist er trotzdem ein Pferd). 

Вместе с тем более широкую реализа-
цию в дискурсе получает гибридная иден-
тичность турецких мигрантов второго поко-
ления, которая проявляется в одновремен-
ном позиционировании себя обоих дискур-
сивных пространствах как необходимых 
для жизни (Ich bekenn mich zu Deutschland, 
aber auch zur Türkei). При этом турецкая 
идентичность эксплицируется как неотъем-
лемая, данная по рождению, а немецкая со-
пряжена с социализацией в немецком обще-
стве как его гражданина, внесшего свой 
вклад в развитие экономики страны (Auch 
wenn ich Türke bin, bin ich Teil dieser 
Gesellschaft // Ich bin ein Türke, der hier in 
Deutschland lebt). Синкретичная идентич-
ность не всегда реализуется как положи-
тельное явление, но также выступает при-
чиной психологического дискомфорта, экс-
плицируется как необходимость „сидеть на 
двух стульях‟ (Zwischen den Stühlen bin ich 
schon mein ganzes Leben). 

Однако, пожалуй, наибольший инте-
рес в контексте межкультурных исследова-
ний постмодерна представляет дискурсив-
ный конструкт «трансформация идентично-
сти турецких мигрантов». Данный конст-
рукт также реализуется при помощи не-
скольких дискурсивных структур. Так, 
структура «формирование самосознания у 
женщин» сопряжена с самоутверждением в 
профессиональном мире на руководящих 
позициях, формированием профессиональ-
ных амбиций (Wir sind mehr als nur Migra-
tionskinder oder Gastarbeiterkinder), нежела-
нием терпеть дискриминацию.  

 
Заключение 
Таким образом, дискурсивная карти-

на мира индивида напрямую связана с тем 
социокультурным устройством общества, в 
котором он проживает и формирует свою 
идентичность. Будучи индивидами, находя-
щимися на пересечении нескольких куль-
турных пространств, мигранты формируют 
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свою идентичность из нескольких культур-
ных источников. Совершив физическое пе-
ремещение из одного культурного прост-
ранство в другое, они попадают в поле по-
тенциальной гибридности. Принимая непо-
средственное участие в коммуникативно-
дискурсивном процессе, принимая либо от-
вергая дискурсивные предложения иден-
тичности, мигранты вносят свой вклад в 
коллективный дискурсивный продукт, фор-
мируя тем самым новую оценку и значение, 
а значит, способствуют трансформации со-
циальной реальности и культуры. 

Гибридную идентичность мигрантов
следует рассматривать как продукт комму-
никативно-дискурсивной природы, вписан-
ный в определенный социокультурный кон-
текст. Она может быть изучена посредством 
лингвистических методов – категоризации 
и реконструкции содержания – с привлече-

нием максимального количества контек-
стов (ситуативный, медийный, социокуль-
турный). 

Дискурсивный конструкт «гибридная 
идентичность мигрантов» имеет иерархиче-
скую структуру и формируется на трех 
уровнях вовлечения индивидов в формиро-
вание дискурса мигрантов. На уровне эмо-
циональных ощущений реализуется дискур-
сивная метакатегория «Эмоциональное по-
зиционирование». На уровне сознательного 
выбора реализуется дискурсивная метакате-
гория «Стратегическое позиционирование». 
На уровне рефлексии над своей идентич-
ность реализуется дискурсивная метакате-
гория «Самоидентификация». Реализация 
гибридной идентичностью мигрантов осу-
ществляется на всех трех уровнях путем 
дискурсивного вписывания себя в несколь-
ко социокультурных контекстов. 
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