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Аннотация. В статье рассматривается проблема межличностного взаимодействия в совре-

менном социальном пространстве. В рамках представленного исследования были опреде-

лены границы изучения межличностного взаимодействия в контексте одного из направлений 

социологической отрасли – социологии коммуникаций. Отмечается, что основой изучения 

проблемы выбора межличностного взаимодействия в современном социальном простран-

стве выступает социальная дистанция. В связи с этим в работе анализируются проявления раз-

личных факторов социальной дистанции как индикатора межличностного взаимодействия в 

условиях современной социальной действительности на примере различных национальных 

молодежных групп. Представленные результаты были получены в рамках изучения эффектив-

ности мероприятий, проводимых в связи с реализацией государственной программы «Укреп-

ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области», 

реализуемой по заказу Правительства Иркутской области в ноябре – декабре 2017 г. В про-

цессе исследования применялся такой метод, как личное интервью (face-to-face) с демон-

страцией респондентам карточек, содержащих варианты ответов на вопросы, предусмот-

ренные в анкете. Интервью проводилось в местах массового скопления людей. Картина про-

явления социальной дистанции в различных молодежных группах в Иркутской области имеет 

стабильные устойчивые границы, характеризуется невысоким уровнем напряженности. Опре-

деленный рост напряженности в социальной дистанции наблюдается в отношении притока 

мигрантов и выражении чувств антипатии к ближайшим соседям – китайцам. 
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Abstract. The article deals with the issues of interpersonal interaction in modern social space. In the 

framework of the research, the boundaries of interpersonal interaction study were determined in the 

context of one of the directions of the sociological branch - sociology of communications. It speci-

fies that the social distance is the basis for studying the problem of choice of interpersonal interac-

tion in the modern social space. In this regard, the author analyzes the manifestations of various fac-

tors of social distance as an indicator of interpersonal interaction against the background of modern 
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social reality through the example of various national youth groups. The results were obtained in the 

framework of the study of the effectiveness of the activities carried out in connection with the im-

plementation of the state program "Strengthening the unity of the Russian nation and the ethno-

cultural development of the peoples of Irkutsk region" commissioned by the Government of Irkutsk 

Region in November-December 2017. The research involved the method of personal interviewing 

(face-to-face) along with demonstration to the respondents of cards with options for answering the 

questions provided in the questionnaire. The interviewing was conducted in places of mass gather-

ing of people. The picture of the manifestation of social distance in various youth groups in Irkutsk 

region has stable boundaries and is characterized by a low level of tension. Some increase in tension 

in social distance is observed with regard to the influx of migrants and expression of antipathy to-

wards the closest neighbors – Chinese people. 

Keywords: social distance, interpersonal interaction, nationality, youth groups, factors of social dis-

tance development 
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Проблема межличностного взаимо-

действия в современной социальной и гу-

манитарной науке представляет научный и 

практический интерес. Категория межлич-

ностного взаимодействия рассматривается 

вариативно с позиции философского, со-

циологического, культурологического и пси-

хологического познания. В рамках иссле-

дования были определены границы изуче-

ния межличностного взаимодействия в кон-

тексте одного из направлений социологи-

ческой отрасли – социологии коммуника-

ций. В связи с этим под категорией меж-

личностного взаимодействия понимается 

процесс непосредственного или опосре-

дованного воздействия объектов (субъектов) 

друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь. В межличностном 

взаимодействии реализуется отношение 

человека к другому человеку как к субъекту, 

у которого есть свой собственный мир. Эти 

отношения строятся на основе общения и в 

процессе совместной деятельности (Рез-

ванов, 1993). Данное определение постро-

ено в рамках социально-деятельностного 

подхода, поэтому одним из ведущих инди-

каторов оценки межличностного взаимо-

действия выступает критерий осознанного и 

неосознанного выбора со стороны как ин-

дивида, так и группы.  

Изучение проблемы выбора меж-

личностного взаимодействия в современ-

ном социальном пространстве приводит к 

пониманию того, что основой данного вы-

бора выступает социальная дистанция. Так 

как она характеризует положение соци-

альных групп и индивидов в социальном 

пространстве, их соотношение, уровень 

близости или отдаленности, отчужденности 

друг от друга, степень взаимосвязанности 

(Бромлей, 1987), социальная дистанция 

может выступать в качестве индикатора вы-

бора межличностного взаимодействия. 

На основе теоретического обобще-

ния первоисточников социальная дистанция 

рассматривается как многокомпонентный 

феномен, который может быть раскрыт с 

позиции проявления таких множественных 

факторов, как физическая, эмоциональная 

и когнитивная привлекательность; социаль-

ная, экономическая и психологическая 

идентичность; функциональная совмести-

мость (Пуляевская, 2017). 

Рассмотрим проявление различных 

факторов социальной дистанции как инди-

катора межличностного взаимодействия в 

условиях современной социальной дей-

ствительности на примере различных 

национальных молодежных групп. Результа-

ты, представленные в статье, были получены 

в рамках изучения эффективности меро-

приятий, проводимых в рамках государ-

ственной программы «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области», ре-

ализуемой по заказу Правительства Иркут-

ской области в ноябре – декабре 2017 г. 

В процессе исследования использо-

вался метод личного интервью (face-to-

face) с демонстрацией респондентам 
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карточек с вариантами ответов на вопросы, 

предусмотренные в анкете. Интервью про-

водилось в местах массового скопления-

людей. 

Выборка квотная, репрезентирует 

население от 16 до 30 лет по полу и возрас-

ту (в соответствии с Постановлением «Об 

основных направлениях молодежной поли-

тики в Российской Федерации). Объем вы-

борки составил 2 000 респондентов. Воз-

можная статистическая погрешность  

± 2,2 %. 

Представим результаты исследова-

ния социальной дистанции как основы вы-

бора межличностного взаимодействия в 

молодежных национальных группах, полу-

ченных в ходе проведенного исследования. 

Социальная дистанция имеет осо-

бенности проявления по показателю эмо-

циональной привлекательности (рис. 1–2). 

На вопрос о нациях, вызывающих наиболь-

шую симпатию, наиболее распространен-

ными ответами были: «русские» (27,1 %), 

«все нации» (14,9 %). Вызывают симпатию у 

опрошенных буряты (11,6 %), украинцы  

(4,9 %), белорусы (4,3 %), татары (3,3 %), ки-

тайцы (2,1 %). Ко всем с симпатией отно-

сятся 14,9 % опрошенных, и ко всем 

нейтрально – 4,1 %. Другие нации назвали 

небольшой процент опрошенных. 

Наибольшую антипатию вызывают 

китайцы (9,6 %), таджики (8,8 %), узбеки  

(5,6 %), все кавказцы (5,5 %), армяне (3,4 %), 

азербайджанцы (3,1 %), цыгане (2,1 %), 

американцы (1,6 %), дагестанцы (1,1 %). 

Другие нации назвали небольшой процент 

респондентов. 

Социальная дистанция имеет осо-

бенности проявления по показателю функ-

циональной совместимости (рис. 3). Ответы 

на вопрос «Бывает ли, что Вас оскорбляют, 

обижают в связи с Вашей национальной 

принадлежностью?» показали, что подавля-

ющее большинство опрошенных (89,7 %) не 

отмечали фактов дискриминации и (или) 

притеснений по национальному признаку, 

5,9 % респондентов ответили, что их притес-

няют и 4,5 % затруднились с ответом. 

Социальная дистанция имеет осо-

бенности проявления по показателю когни-

тивной совместимости (рис. 4). Небольшая 

часть опрошенных считает, что интересы их 

нации сейчас ущемляются – 17,6 %, 71,3 % 

опрошенных считает, что интересы их 

нации не ущемляются и 11,2 % затрудни-

лись с ответом. 

 

 
 

Рис. 1. Эмоциональная привлекательность в процессе межличностного 

взаимодействия (на основе выражения симпатии друг к другу), % 
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Рис. 2. Эмоциональная привлекательность в процессе межличностного 

взаимодействия (на основе выражения антипатии друг к другу), % 
 

 
 

Рис. 3. Проявление функциональной совместимости 

в процессе межличностного взаимодействия, % 
 

 
 

Рис. 4. Проявление когнитивной совместимости 

в процессе межличностного взаимодействия, % 
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Социальная дистанция имеет осо-

бенности проявления по показателю эконо-

мической совместимости (рис. 5). Ответы 

на вопрос «Каким образом, как Вам кажет-

ся, трудовые мигранты влияют на ситуацию в 

целом в Вашем населенном пункте?» пока-

зали, что значительная часть опрошенных 

оценивают влияние трудовой миграции 

нейтрально или негативно. Наиболее рас-

пространенный вариант ответа «никак не 

влияют» (42,8 %). Оценивают отрицательно 

влияние трудовых мигрантов 23,8 % опро-

шенных, «в большей степени отрицательно» 

– 11,6 %. Считают, что трудовые мигранты вли-

яют «в большей степени положительно»  

14,7 % респондентов, и только «положитель-

но» – 6,7 % опрошенных. 

Интегративный показатель социаль-

ной дистанции в молодежных национальных 

группах оценивали по существующей в ре-

гионе межнациональной напряженности 

между представителями коренного населе-

ния и мигрантами (по шкале, в которой «0» – 

отсутствие напряженности, «5» – макси-

мально выраженная напряженность), а так-

же по показателю субъективного опыта пе-

реживания межличностных отношений сре-

ди молодежи, представителей различных 

национальных групп (рис. 6–7). 

Наиболее распространенный ответ – 

0 баллов (32,6 %), т. е. почти треть опрошен-

ных считает, что проблем в сфере взаимо-

отношений коренного населения с мигран-

тами нет совсем. На 3 балла оценили 

напряженность 23 % опрошенных, 2 балла – 

20,7 %, 1 балл – 11,6 %, 4 балла– 6,4 % и  

5 баллов – 5,7 %. Средний балл составил 1,8. 

Следовательно, доля молодых людей, поло-

жительно оценивающих состояние межна-

циональных отношений (оценивших межна-

циональную напряженность от 0 до 2 бал-

лов) составляет 64,9 % опрошенных. 
 

 
 

Рис. 5. Проявление экономической совместимости 

в процессе межличностного взаимодействия, % 

 
 

Рис. 6. Представления о проявлении межнациональной напряженности 

в различных национальных молодежных группах, % 
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Рис. 7. Проявление опыта переживания межличностных отношений 

среди представителей различных национальных молодежных групп, % 

 

Приходилось лично сталкиваться с 

проявлениями пренебрежительного отно-

шения к представителям других националь-

ностей среди представителей местного 

населения половине опрошенных (50,2 %), 

остальные не сталкивались. 

В целом, картина проявления соци-

альной дистанции в различных молодежных 

группах имеет стабильные границы, харак-

теризуется невысоким уровнем напряжен-

ности. Определенный рост напряженности 

в социальной дистанции наблюдается в от-

ношении притока мигрантов (в связи с тру-

довой занятостью) и выражении чувств анти-

патии к ближайшим соседям – китайцам 

(риск возникновения конфликтов между ки-

тайцами и коренными жителями). 

Дальнейшее исследование соци-

альной дистанции будет направлено на вы-

явление внутренних механизмов, опреде-

ляющих возникновение социальной напря-

женности в различных молодежных группах.  
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48,8 

50,2 

1 

Приходилось ли Вам лично сталкиваться с проявлениями 

пренебрежительного отношения к представителям других 

национальностей в среде местного населения?  

Нет Да Нет ответа 
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