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РЕФЕРАТ
Формирование гармоничной среды, способствующей личностному развитию, является 
необходимой составляющей для каждого индивида и для функционирования сообще-
ства вне зависимости от формы его политического устройства. Создание гармоничной 
среды включает в себя в том числе и работу по поддержанию позитивной межэтниче-
ской среды. Для этого необходимо проводить постоянный мониторинг и работу по 
поддержке гармоничного межэтнического фона. В статье рассматриваются особен-
ности воздействия на индивида погружения в межэтническую среду и самоопределе-
ние его в сообществе, влияние коммуникативной связи между представителями раз-
личных этнических групп на функционирование сообщества.
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ABSTRACT
The formation of a harmonious environment that promotes personal development is a neces-
sary component for each person and for the functioning of the community, regardless of the 
form of its political structure. Creating a harmonious environment includes, among other things, 
working to maintain a positive inter-ethnic environment. To do this, it is necessary to conduct 
constant monitoring and work to support a harmonious inter-ethnic background. The article 
deals with the peculiarities of the influence of immersion in the interethnic environment and 
self-determination in the community on the individual, the influence of the communicative 
connection between representatives of different ethnic groups on the functioning of the com-
munity.
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Формирование и жизнедеятельность любого сообщества основываются на качестве 
коммуникативных внутренних связей. Теоретическое обоснование возникновения 
межэтнических конфликтов, психология и градация социального поведения пред-
ставителей этносов, а также профильные аспекты проблемы являются базой для 
гармоничного развития [4; 5]. В первую очередь это относится к деятельности по 
регулированию и предотвращению конфликтов между представителями различных 
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этносов, которые вступают в непосредственный контакт друг с другом. Одним из 
основных видов деятельности в этой сфере является ознакомление с культурой 
и традициями различных народов для предотвращения столкновений из-за непо-
нимания и чуждости. Важную роль играет также адаптация иммигрирующего на-
селения, регулируемая профильными органами государственной власти.

Для понимания и предвосхищения межэтнических конфликтов следует обратить 
внимание на самоопределение каждого индивида относительно его этнической 
принадлежности. Этническое самоопределение неразрывно связано с обязательной 
территориальной принадлежностью и обязано иметь необходимую исторически 
обоснованную территориальную характеристику. Она же в свою очередь влияет на 
культурные особенности каждого отдельно взятого этноса. Изменение климата, 
территориальные свойства окружающей среды напрямую влияют на самобытность 
и аутентичность каждого этноса.

Наравне с территориальным аспектом этнос, как и любая отдельная группа лю-
дей, психологически противопоставляет себя окружению, поскольку имеет общность 
признаков, которые не доступны другим. Подобное противопоставление «свои 
и чужие» присутствует в любой социальной общности, но на фоне этнического 
самоопределения может проявляться неконтролируемо, посредством проявления 
конфликтной ситуации и других более серьезных последствий, таких как, например, 
военный захват, экстремизм и терроризм.

Об этносе стоит говорить как о социальной группе, наделенной определенными 
характеристиками и свойствами [3]. С одной точки зрения, этнос как исторически 
сложившаяся группа людей имеет только четко определенные, первичные, неиз-
менные характеристики (культурный примордиализм). С другой стороны, общности 
людей, сгруппированные по этническому признаку, подвержены влиянию извне 
и могут видоизменяться от давления различных ситуаций (конструктивистская 
модель анализа). Также этнос может формироваться при воздействии определен-
ной силы на часть социума (инструменталистский подход). Состав этих подходов — 
это состав реакций представителей различных этносов на свое нахождение вне 
моноэтнической среды.

Необходимо учитывать характерный для изучения этнических групп голоморфизм 
каждого этноса. Общественный тип, к которому принадлежит этнос, выделяется 
как абсолютный для концепции голоморфизма. В сущности, при функционировании 
этноса замещение отдельных элементов в структуре может быть не столько не 
воспринято, сколько не замечено [8]. Подобное преобладание общего над частным 
является одной из отличительных черт этнической общности. А, следственно, вли-
яет на самосознание и отношение каждого индивида к собственной принадлеж-
ности и к своему этносу, вне зависимости от его нахождения на определенной 
территории или в инородном социуме.

Так как человек социален и в большинстве своем живет в постоянно движущем-
ся, развивающемся или регрессирующем обществе, в процессе жизни он иденти-
фицирует себя с различными социальными общностями и группами [1]. Примера-
ми таких групп могут служить семья, друзья, религиозная община, проживание на 
выбранной территории, принадлежность к определенной профессиональней груп-
пе, социальному слою, а также принадлежность к определенной этнической общ-
ности. Поэтому при возникновении конфликта человек инстинктивно реагирует 
с позиции своей принадлежности к социальной группе.

Если конфликт является воздействием на этническую принадлежность или стол-
кновением на почве непонимания и отторжения традиций, тогда его восприятие 
будет эмоциональным и инстинктивно негативным. Межэтнические конфликты за-
частую носят долговременный характер и могут развиваться вне зависимости от 
внешнего влияния с какой-либо стороны. Необходимость их регулирования, а так-
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же постоянного сдерживания негативных проявлений столкновения представителей 
различных этносов обусловлена, в том числе и возможностью быстрого перехода 
бытового конфликта на более высокий уровень. Разрешение таких конфликтов — 
это в первую очередь совокупность действий, которая в современных реальных 
условиях направлена в основном на поддержку гармоничного фона в межэтнической 
среде сообщества [2].

Механизм разрешения межэтнических конфликтов — это структурированная со-
вокупность действий, направленных на регулирование и гармонизацию отношений 
между принадлежащими к различным этносам индивидуумами, в группе, внутри 
общества, действующий и распространяющийся на определенной подведомствен-
ной влиянию зоне. При работе по гармонизации межэтнического фона на опреде-
ленной территории следует учитывать не только исследование имеющихся и пред-
восхищение зарождающихся конфликтов, но и вероятность возникновения кон-
фликтов, основанных на столкновении культур и интересов ассимилированного 
населения на определенной территории и иммигрирующих групп. 

Каждый человек живет в обществе, а составляющие общества не способны и не 
должны быть одинаковыми и идентичными. Межнациональные конфликты в первую 
очередь основываются на непонимании и неприятии облика, культуры, традиций 
отличных, но пребывающих рядом представителей различных этносов. Поэтому 
любой связанный с миграцией конфликт — это в первую очередь соприкосновение 
отличных друг от друга культур, представленных через представителей своих эт-
носов. Такое столкновение часто происходит также из-за несовпадения целей 
ассимилированного и иммигрирующего на территорию населения.

В межэтнических конфликтах всегда участвуют от двух до четырех сторон, сре-
ди которых: мигранты, коренное население, государство и в некоторых случаях 
диаспоры. Каждый из участников столкновения подсознательно считает, что его 
права, культурные, материальные ценности были ущемлены. Зачастую отстаивание 
своей позиции выражается через акцентирование на одном из самых явных при-
знаков личности — на принадлежности к определенному этносу [7]. В работе по 
гармонизации интересов сообщества следует учитывать естественную миграцию, 
а также ее составляющую — межэтническую миграцию.

Внутренняя миграция населения имеет свои преимущества и риски. Если рас-
сматривать положительное влияние на демографическую, экономическую, социаль-
ную среду, то можно выделить три основных преимущества: иммигрирующее на-
селение помогает стабилизировать ситуацию в связи со старением и сокращением 
населения; удовлетворение спроса на рабочую силу; взаимопроникновение культур.

Среди рисков, которые можно отождествить с приростом иммигрирующих групп 
на территорию, можно выделить: нарастание социальной напряженности; крими-
нализация из-за нелегальной иммиграции; возможность колебания этнического 
баланса на территории.

Интенсивность пополнения территории за счет иммигрирующих групп, а также 
их возрастающее в связи с этим влияние должно регулироваться и отслеживаться 
на предмет стабилизации и равновесия положительных и отрицательных аспектов.

Для улучшения функционирования механизма реализации государственной по-
литики по гармонизации интересов коренного населения и иммигрирующих групп 
также важно учитывать концепцию депривации. Депривация характеризуется вну-
тренним состоянием личности в момент осознания явного отличия ожидаемых 
результатов действий с реальностью. При рассмотрении депривации в контексте 
социализации мигрантов был сделан вывод о том, что влияние этого фактора мо-
жет породить фрустрацию и зачастую воплощается в неподконтрольном агрессив-
ном поведении, способном проявиться в любой момент при выборе потенциальной 
противоположной стороны конфликта [6].
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Меры контроля подобных ситуаций проработаны и необходимы, но еще важнее 
для предвосхищения конфликтов проводить предварительную интеграцию мигран-
тов в социум. Например, во избежание депривации и для скорейшей социализации 
мигрантов в Санкт-Петербурге действует Межрегиональная общественная органи-
зация социальной помощи детям «Наши дети», которая занимается на благотво-
рительных условиях социализацией детей и родителей, иммигрирующих в город1. 
Проводятся уроки русского языка, уроки культуры, оказывается помощь в адапта-
ции и социализации. Своей деятельностью эта организация помогает органам 
государственной власти в социализации иммигрирующего населения и тем самым 
поддерживает работу механизма государственной политики по гармонизации ин-
тересов коренного населения и иммигрирующих групп в Санкт-Петербурге.

В ходе исследования был сделан вывод о необходимости постоянного монито-
ринга межэтнического фона в социуме на выбранной территории для реализации 
государственной политики по гармонизации интересов коренного населения и им-
мигрирующих групп. Также на основе мониторинга должны проводиться меры по 
регулированию и предвосхищению межнациональных конфликтов. Необходимо раз-
вивать и контролировать функционирование системы интеграции иммигрирующего 
населения, а также отслеживать и регулировать негативные проявления депривации.
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