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ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Пустовалова Е. В. (Барнаул, Россия) 

Аннотация: Этнокультурная изоляция как следствие мер по 
преодолению пандемии актуализировала старые и породила новые 
противоречия, связанные с этнокультурным многообразием 
мирового сообщества. Ее последствия проявились уже на первых 
этапах борьбы с коронавирусной инфекцией. Преодоление этих и 
отслеживание потенциальных последствий является сегодня 
важной задачей для всего общества. Представители разных областей 
знания активно изучают этнокультурные и иные проблемы, которые 
требуют своевременного реагирования. Отмечаются усиление 
межрасовых и межэтнических противоречий, дестабилизация 
экономики и усиление имущественного неравенства, 
мировоззренческий кризис, сепаратистские тенденции. Для 
возвращения к этнокультурной интеграции как источнику 
консолидации и сотрудничества полиэтничного общества 
необходимо совместными усилиями преодолеть уже существующие и 
потенциальные последствия этнокультурной изоляции в процессе 
борьбы с пандемией. 
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Abstract: Ethnocultural isolation as a result of measures to overcome the 
pandemic has actualized old and generated new contradictions associated 
with the ethnocultural diversity of the world community. Its consequences 
were already apparent in the first stages of the fight against coronavirus 
infection. Overcoming these and tracking potential consequences is an 
important task for the whole society today. Representatives of different fields 
of knowledge are actively studying ethnocultural and other problems that 
require a timely response. Strengthening of interracial and interethnic 
contradictions, destabilization of the economy and increasing property 
inequality, ideological crisis, separatist tendencies are noted. To return to 
ethno-cultural integration as a source of consolidation and cooperation of a 
multi-ethnic society, it is necessary to jointly overcome the existing and 
potential consequences of ethnocultural isolation in the process of combating 
the pandemic. 
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Мировое этнокультурное многообразие является неотъемлемой 
качественной характеристикой общественного устройства. На 
протяжении веков вырабатывались механизмы, направленные на его 
консолидацию и согласованное существование. Современное общество 
невозможно представить без активного межкультурного 
взаимодействия различных этносов. Необходимость их сотрудничества 
предопределила специфику развития экономического уклада, 
правовых систем, гражданских институтов и духовных ценностей. 
Этнокультурная интеграция стала одной из ведущих тенденций 
социального развития. Она позволила успешно решать проблемы, 
возникающие на фоне согласования самобытных этнических и 
социально-культурных интересов народов мира. Однако, современная 
ситуация оказала определенное влияние на эти процессы и 
актуализировала ряд серьезных проблем в сфере этноинтеграции. 

Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2019 году, 
вынудила практически все страны закрыть границы. Процесс оказался 
затяжным и привел к усилению этнокультурной изоляции. Достаточно 
очевидно, что для полиэтничного общества такое развитие событий 
является негативным фактором и необходимо подробно и глубоко 
исследовать проявившиеся и потенциальные последствия. Сама по себе 
этнокультурная изоляция, как отмечает, например, А. В. Резникова [3], 
уже давно стала распространенным явлением как реакция на действия 
многих государств, направленные на культурную ассимиляцию 
народов. Эта попытка сохранить свою самобытность представляет 
собой здоровое явление, требующее лишь внесения определенных 
корректив в межкультультурное взаимодействие. Искусственное 
ограничение таких взаимодействий в попытке противостоять 
пандемии привело к усилению этнокультурной изоляции и 
возникновению связанных с этим проблем. Научное сообщество 
активно работает над их анализом, пытаясь не только найти решение 
по преодолению непосредственно вирусной инфекции, но и выявить 
социально-культурные последствия пандемии, разработать меры, 
способные снизить напряженность в обществе. Так, М. А. Бочанов и 
А. С. Муромский исследуют основные угрозы социальной безопасности 
России в этот сложный период. Они отмечают особую роль социальной 
политики органов власти в сохранении стабильности российского 
общества. Их анализ предпринимаемых государством мер поддержки 
показывает, что социальная политика в условиях пандемии усилилась, 
увеличив охват населения страны, нуждающегося в финансовой и иной 
помощи. Это позволило сохранить стабильность и минимизировать 
рост напряженности в обществе [1]. 
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А. Н. Дьяченко, И. В. Печкуров и Д. А. Мамина провели 
исследование миграционной ситуации в период введения 
ограничительных мер. Полученные ими результаты свидетельствуют о 
значительном сокращении (более чем вдвое) миграционного прироста, 
что привело к дефициту рабочей силы в стране. Они отмечают, что в 
сложной ситуации оказались как мигранты, уже находившиеся в России 
до закрытия границ, так и потенциальные мигранты, планировавшие 
приезд в страну на заработки [2]. 

Большое внимание в научной литературе уделяется изучению 
социально-психологических, экономических и мировоззренческих 
последствий социальной изоляции населения [4; 5; 6]. Так, 
А. С. Щербакова, М. С. Босов, О. В. Борисова выделяют такие негативные 
последствия, как страх перед возможностью заболеть, стресс от 
ограничения передвижения и вынужденного одиночества, сложности с 
адаптацией к дистанционному режиму работы. Вместе с тем, авторы 
отмечают, что можно говорить и о положительных последствиях, таких 
как возможность замедлить рабочий ритм и найти время для 
рефлексии жизни, для творчества и саморазвития и т. д. [6]. 

Г. Талаквадзе анализирует проблемы и последствия, возникшие в 
результате пандемии Covid-19 в глобальном масштабе. Автор 
акцентирует внимание на том, что сложившаяся кризисная ситуация 
продемонстрировала отсутствие в большинстве стран готовности 
социальных, политических и иных институтов к преодолению 
подобных потрясений. Это породило активный рост напряженности в 
обществе, коснувшийся таких фундаментальных основ, как права и 
свободы гражданина, экономический уклад, межрасовое и 
межэтническое взаимодействие, международное сотрудничество и 
социальная безопасность. В качестве итоговых предложений автором 
отмечается необходимость создания новых международных 
организаций, способных не только адекватно реагировать на 
возникающие угрозы разного масштаба, но и прогнозировать 
потенциальные проблемы, разрабатывать оптимальные сценарии 
преодоления общественных угроз [4]. 

Если посмотреть на эти проблемы сквозь призму 
этнонациональных отношений, то можно отметить, что они осложняют 
и усугубляют сложившуюся в результате «ковидных» ограничений, 
ситуацию. Так, экономическая дестабилизация практически во всех 
экономиках мира привела к усилению имущественного расслоения. В 
результате в многонациональных государствах возросла роль диаспор, 
способных оказать поддержку в сложной жизненной ситуации. Это 
усилило этнокультурную изоляцию. 
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Также произошло усиление межэтнических и межрассовых 
противоречий, особенно остро проявившихся в США. Общество, вместо 
консолидации для преодоления пандемии, оказалось расколото на два 
лагеря по расовому признаку. Митинги перерастали в насильственные 
протестные акции, отмечены такие явления, как вандализм и 
мародерство. Обострились и внешнеполитические противоречия, а с 
появлением вакцин началась конкурентная борьба за рынки сбыта. И 
это только те последствия, которые проявились с достаточной 
очевидностью. 

Вместе с тем, есть все основания предполагать, что это не все 
последствия этнокультурной изоляции. Требуется масштабное 
социологическое исследование состояния общества на каждом этапе 
выхода из пандемии и дальнейший его мониторинг. Можно 
предположить, что этнокультурные противоречия, усилившиеся в 
результате изоляции, спровоцируют сепаратистские тенденции в ряде 
стран. Экономический спад может увеличить обнищание населения в 
целых регионах и т.д. Кроме того, особого внимания требуют и те 
трансформации, которые произошли в мировоззрении человека в этот 
сложный период. Г. Талаквадзе отмечает неизбежные изменения у 
людей в отношении к миру, собственной жизни, социальной 
коммуникации, принципам сосуществования и т. д. [4]. 

Очевидно, что эти последствия носят масштабный, можно сказать, 
глобальный характер и требуют совместных усилий по устранению 
последствий этнокультурной изоляции. Чтобы сохранить достижения 
по этнокультурной интеграции, активно развивавшейся до пандемии, 
и преодолеть наметившийся изоляционизм, необходимы совместные 
четкие, научно обоснованные в результате эмпирических 
исследований, планомерные действия всех международных 
институтов гражданского общества. Только совместными усилиями 
возможно выйти из этого нестабильного состояния и свести к 
минимуму социальную напряженность в мире. 
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