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роцессы глобализации и информатиза-

ции кардинально изменили повседнев-

ную жизнь как отдельного человека, так и 

общества в целом. Одним из наиболее за-

метных последствий происходящих измене-

ний становится возникновение таких поня-

тий как ксенофобия и толерантность, а точ-

нее их популяризация и рутинизация, в ре-

зультате чего, в реалиях информационного 

общества появляется огромное количество 

новых культурных тенденций, проникающих 

в нашу жизнь, изменяя привычные и укоре-

П 
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нившиеся ценности и нормы. Указанная тен-

денция для определенной части общества 

становится серьезной проблемой и рассмат-

ривается как прямая угроза привычному об-

разу жизни, что в свою очередь порождает 

такое явление как ксенофобия. Другая же 

часть общества спокойно относится к подоб-

ным нововведениям. 

Данная проблема актуальна сегодня как 

никогда ранее, поскольку все мы живем на 

одной планете и важно, чтобы все люди жи-

ли в согласии друг с другом, чтобы не воз-

никало конфликтов на почве отличий одних 

культур от других, ведь мир в XXI в. пред-

ставляет собой очень сложную «паутину» 

переплетений между государствами, города-

ми и отдельными индивидами, а если чело-

век испытывает страх или ненависть к кому-

либо или чему-либо иному и непривычному, 

то неизбежно возникают разного рода стыч-

ки, как словесные, так и физические. 

Для того чтобы проследить корреляцию 

между уровнем толерантности и ксенофобии в 

современном обществе, важно выявить при-

чины возникновения каждого из этих явле-

ний. Прежде всего, попытаемся ответить на 

вопрос – почему именно состояние культуры 

и происходящие в ней изменения часто стано-

вятся причиной всевозможных конфликтов. 

Культура, если говорить обыденным язы-

ком, – это все то, что создано руками чело-

века. Она существовала всегда и окружает 

нас повсюду, присутствуя в каждом элементе 

нашей жизни, без нее мы не мыслим нашего 

существования. Культура – многогранное по-

нятие, которое в повседневной жизни для 

каждого наполнено своим собственным 

смыслом и содержанием: кто-то говорит о 

культуре в контексте отдельной страны, для 

кого-то это определенное поведение, другие 

же, говоря о культуре, подразумевают лишь 

искусство. Однако, чаще всего этим терми-

ном мы обозначаем не только материальные 

предметы, но и систему внутренних устано-

вок человека, его ценности и нормы, то, как 

он коммуницирует с другими людьми, его 

поведение, стиль в одежде и прочее.  

Культура во многом способствует форми-

рованию человека как личности, она создает 

определенные поведенческие модели, кото-

рые укореняются в сознании человека и за-

ставляют его действовать согласно данным 

установкам. В свою очередь определенные 

фреймы поведения человека становятся ин-

дикаторами приемлемости модели действия, 

которые помогают ему стать частью обще-

ства и получать ответную реакцию со сторо-

ны окружающих людей. К тому же, культура 

становится своего рода образцом, идеалом, 

тем желаемым, что помогает человеку фор-

мировать планы и ориентиры.  

Людей одной культуры объединяют исто-

рия, происхождение, территория прожива-

ния, язык, нормы, обычаи, традиции, мен-

тальность, другими словами, «культура яв-

ляется критическим фактором общественно-

го развития» [6]. 

Культура является динамическим явлением. 

Она имеет свойство изменяться под воздей-

ствием многих факторов, поддаваясь трендам 

и условиям окружающей среды. Это в свою 

очередь еще сильнее влияет на восприятие че-

ловеком феномена культуры. Стоит отметить, 

что некоторые аспекты культурного развития 

можно спрогнозировать и предположить, что 

будет происходить в этой сфере в ближайшем 

будущем, в каком направлении пойдут изме-

нения, однако утверждать что-либо на все сто 

процентов невозможно, поскольку как духов-

ная, так и социальная сферы жизнедеятельно-

сти человека и общества непредсказуемы в 

своем бытии и существуют по своим внутрен-

ним законам. Основным фактором и движу-

щим элементом множества изменений, про-

исходящих в культуре в наше время, стано-

вится глобализация, под воздействием кото-

рой культура изменяет фокус своего разви-

тия и функционирования.  

«Глобализация – это неопределенный, не-

управляемый и самостоятельный характер все-

го, что происходит в мире» [2, с. 35]. Глобали-

зация – один из важнейших процессов совре-

менного мира, затрагивающий все сферы жиз-

ни человека, в рамках которого наблюдается 

процесс унификации и интеграции общества; у 

людей на всем земном шаре появляются не 

только схожие потребности, но и способы их 

удовлетворения; цели и ценности, исчезает 

самобытность и индивидуальность, происхо-

дит возникновение достаточно прочных новых 
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связей, которые способствуют дальнейшему 

подведению обществ к единому стандарту и 

образцу. «Механизм развития глобализации 

кроется в ее изначальных возможностях, а 

именно в многоуровневости, полифункцио-

нальности, принципе развертывания/сверты-

вания информации» [8, c. 222]. 

Глобализация и информатизация дарят ми-

ру усовершенствованные технологии, благо-

даря которым стираются границы не только 

между отдельными личностями, но и целыми 

государствами. У человека теперь больше 

возможностей для связи друг с другом, появ-

ляются новые возможности для дальнейшего 

развития науки, техники, экономики, искус-

ства. «Важнейшей чертой современной эпохи 

явилась глобализация как выравнивание, ни-

велирование и усреднение форм существова-

ния и понимания мира, несущая как благо (ин-

теграцию рынков труда, возможность сов-

местного решения кризисных явлений), так и 

невосполнимые потери» [1, c. 70]. 

Различные культуры имеют возможность 

взаимодействовать и создавать новые обще-

ства, «глобализация ставит сегодня перед 

мировым сообществом новые вопросы, ка-

сающиеся глобального культурного взаимо-

действия» [9]. У представителей одной куль-

туры появляется возможность наблюдать за 

жизнью других, проникая в их духовную 

сферу. Человек с легкостью может начать 

соблюдать новые для него нормы, придер-

живаясь «других» ценностей. С одной сто-

роны, одни культурные объединения просто 

продолжают параллельно сосуществовать, 

делясь своим опытом, обычаями друг с дру-

гом, с другой, – возникает шанс, что одна 

культура поглотит другие, искореняя в них 

уникальность, внося свои коррективы, изме-

няя нормы и ценности, но может случится и 

так, что сформируется единая культура, ко-

торая соединит в себе множество различных. 

Однако нельзя допустить полной унифика-

ции человечества и исчезновения самобыт-

ности каждой отдельной культуры как тако-

вой даже в условиях информационного об-

щества, поскольку представители различных 

самобытных культур на протяжении многих 

поколений воспитывались в уникальной 

культурной среде с присущими ей традици-

ями, и им тяжело отказаться от привычной 

среды обитания и окунуться в абсолютно 

другую реальность.  

Д.В. Лапин в работе «Мультикультура-

лизм: политическая концепция и научный 

феномен» пишет, что мультикультурализм 

становится значимым направлением гумани-

тарного и социального знания, что связано с 

необходимостью теоретического осмысле-

ния феномена и потребностью в социальном 

управлении интенсивными межкультурными 

взаимодействиями, усилившимися миграци-

онными процессами и, как следствие, фор-

мированием многокультурных сообществ. 

Процесс глобализации формирует из отдель-

ных культур единое сообщество [7]. Стоит 

отметить, что все государства и народы ис-

торически развивались по-разному. В эпоху 

глобализации это создает проблему, ведь 

происходит столкновение культур и на пер-

вых порах возникает полная неразбериха: 

одни народы модернизируют уклад своей 

жизни, в то время как другие еще живут по 

канонам традиционных обществ и их нормы 

буквально запрещают им вести иной образ 

жизни. «Экспорт экономических ценностей 

(сверхприбыли, ускорения, потребления), а 

также ценности рационального знания, ори-

ентированного на практическую полезность, 

изменили сущность обществ, которые еще в 

начале XIX в. можно было характеризовать 

как традиционные» [1, c. 68]. Однако, про-

никновение одних культур в другие вызыва-

ют у многих людей страх. Подобное явление 

носит название ксенофобия.  

Ксенофобия – это неприятие чужого, друго-

го, не похожего на ежедневно окружающие 

нас вещи и явления, которое часто может со-

провождаться враждебными настроями. Если 

мы имеем в виду культурную ксенофобию, то 

здесь речь идет о страхе перед непривычны-

ми для человека традициями, нормами, уста-

новками, обычаями, паттернами поведения и 

многим другим, что мы в своем понимании 

заключаем в понятие культура. Носители 

определенных культурных моделей считают 

свои убеждения каноничными и правильны-

ми, такие люди не только исключают из 

жизни иные, чуждые им верования, идеалы, 

ценности, но и пытаются навязать свои. 
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Говоря о ксенофобии, мы в большей сте-

пени воспринимаем ее как социальное явле-

ние, нежели психологическое отклонение. 

Также не стоит путать данное понятие с ра-

сизмом, означающим превосходство людей 

одной расы над представителями другой, то-

гда как ксенофобия говорит лишь об их раз-

личии и выражает свой страх перед ними. И 

если ксенофоб будет отказываться от связи 

со всем, что ему чуждо, то расист будет дей-

ствовать в более узком направлении, отвер-

гая лишь людей другой расы.  

Ксенофобия может возникать на основе 

противопоставления «свой-чужой», о кото-

рой пишет Е.А. Гапанович Согласно его точ-

ке зрения, люди идентифицируют себя с 

определенным социальным институтом, сле-

довательно, элементы культуры других об-

ществ становятся в их глазах враждебными. 

Они испытывают страх потери своей само-

бытности и дискомфорт. К сожалению, часто 

происходит так, что ксенофобия из мораль-

ной травли может переходить в физическую. 

Причиной этому может стать высокий уро-

вень отрицания и агрессии, направленный в 

сторону другой культуры. «Мир «своего», 

«своя» культура обретает специфику, свое-

образие только в процессе осознания чужой 

культуры и в общении с ней» [3, c. 12]. 

Причинами ксенофобии могут становится 

обиды на что-то или кого-то, которые в 

дальнейшем будут сигнализировать об опас-

ности и отторгать все, что каким-либо обра-

зом станет напоминать о былой психологи-

ческой травме. Однако, есть и более слож-

ные формы ксенофобии, которые связаны с 

религиозными предрассудками и страхами, 

ведь представители определенных конфес-

сий боятся, что их вера может быть подвер-

жена изменениям и всячески борются за не-

допущение этого.  

Человеку, испытывающему страх перед 

«чужим» тяжело жить, поскольку он посто-

янно видит угрозу в том, в чем ее по-

настоящему быть и не может. И речь идет не 

только об идеях, целях, взглядах, но и о са-

мых обычных бытовых вещах (пассажирах в 

транспорте или отказе разговаривать с чело-

веком иной внешности). И подобных приме-

ров можно привести огромное множество.  

Ксенофобия – по-настоящему страшное 

явление, которое влечет за собой ужасающие 

последствия. Если один человек может всего 

лишь отделаться замечанием по поводу его 

внешнего вида, то другие примеры из исто-

рии человечества заставляют нас осознать, 

насколько опасно стремление людей изба-

виться от чего-то непривычно иного. Все мы 

слышали о случаях геноцида целых городов, 

истреблении культурных поселений, фашиз-

ме и нацизме. Чаще всего ксенофобия встре-

чается в обществах, в которых присутствует 

большой поток мигрантов, а коренные жите-

ли с ужасом наблюдают, как в их небольшой 

привычный мир со своей ментальностью и 

самобытностью проникают люди, абсолютно 

далекие от норм и ценностей, которые столе-

тиями были опорой индивидуальности и ста-

бильности привычного образа жизни. 

Можно ли каким-то образом контролиро-

вать уровень ксенофобии в обществе? Вполне 

вероятно. И все это должно закладываться в 

первую очередь родителями с самого детства. 

Необходимо рассказывать ребенку о суще-

ствовании на земном шаре других культур, 

рас, норм, чтобы при встрече с чем-то незна-

комым у него не возникало страха и желания 

поскорее избавиться от того, что ему чуждо. 

Важно учить детей мирно решать любые кон-

фликты и понимать, что новое не означает 

плохое и опасное. Другими словами, в людях 

необходимо воспитывать толерантность, стре-

миться к тому, чтобы при виде иного стиля в 

одежде, поведении, манере речи, необычных 

традиций не возникало агрессии.  

Толерантность является абсолютной про-

тивоположностью ксенофобии. Данный тер-

мин означает терпимость ко всему иному, 

желание найти точки соприкосновения и 

компромисс. Толерантность – это желание 

выстраивать диалог, умение договариваться. 

«В толерантности следует видеть не только 

ценность, но и результат конфликтов ценно-

стей. В процессе глобализации происходит 

конкуренция социальных парадигм, теорети-

ческих концепций и мифологем, открытое 

или скрытое навязывание альтернативных 

ценностей» [5, c. 140].  

Как определить толерантного человека? 

Прежде всего, по желанию вести конструк-
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тивный диалог и находить компромисс даже 

в тех случаях, когда позиция оппонента ка-

жется абсолютно абсурдной. Личность, ко-

торая умеет рассмотреть ситуацию с разных 

сторон, выслушать чужое мнение, согласить-

ся с тем, что оно имеет право на существова-

ние по достоинству цениться в эпоху глоба-

лизации и информатизации общества.  

Современный мир требует от человека быть 

толерантным, поскольку буквально каждый 

день, если не каждый час, все мировое сооб-

щество подвергается изменениям, поэтому 

возникновение нового и непонятного просто 

неизбежно, и это влечет за собой соответству-

ющие страхи и предрассудки. Однако, стоит 

отметить, что чем чаще мы наблюдаем в своей 

жизни подобных преобразований, тем больше 

они входят в нашу повседневность, становясь 

привычным и не таким страшным.  

Толерантность появляется, особенно в 

Российском обществе, по историческим мер-

кам сравнительно недавно. Так, Л.В. Баева в 

работе «Толерантность: идея, образы, персо-

налии» подчеркивает, что «в период совет-

ской культуры толерантность не привлекала 

внимания исследователей, поскольку наука, 

прежде всего, была скована идеологией, дер-

жащий курс на непримиримую борьбу со 

всеми формами отклонения от господствую-

щих стандартов мировоззрения и особенно 

науки и философии» [1, c. 7]. Поэтому можно 

сделать вывод, что толерантность сама по се-

бе может являться частью культуры как от-

дельного человека, так и целого государства. 

В эпоху глобализации и информатизации 

рост уровня толерантности растет, посколь-

ку, во-первых, это становится своего рода 

модой: человек, который уважает чужие 

ценности, нормы, стиль в одежде, мировоз-

зрение автоматически пользуется уважением 

окружающих. Во-вторых, СМИ дают нам 

возможность проникнуть в другой, незнако-

мый нам мир, проникнуться вещами, кото-

рые являются обыденностью для других, по-

нять, что это не плохо, а просто по-другому, 

не так, как у нас. Безусловно, есть люди, ко-

торые даже при таких технологических воз-

можностях продолжают отвергать любые 

иные культурные веяния, однако причиной 

тому может служить особое укоренившееся 

мировоззрение, не поддающееся какому-либо 

влиянию извне. «С учетом многообразия 

культурных проявлений в российском обще-

стве мы рассматриваем поликультурное вос-

питание как культуросообразный процесс 

принятия культурных универсалий, осозна-

ния самобытности культур, утверждения раз-

нообразия социокультурных практик в мас-

штабах национальных, региональных куль-

тур, а также субкультур различных слоев и 

групп населения» [4, c. 85]. 

Эпоха глобализации так или иначе способ-

ствует росту уровня толерантности, поскольку 

для многих обществ сложившаяся ситуация 

является хорошей возможностью заявить о 

себе, используя развитые каналы коммуника-

ции западной цивилизации (к примеру, для 

восточных европейских культур или африкан-

ских культур).  

В заключении еще раз подчеркнем, важно 

помнить, что мир огромен и в нем существует 

огромное многообразие различных культур, 

представители которых веками придержива-

лись и продолжают придерживаться опреде-

ленных норм, уважая свои ценности и тради-

ции. Толерантный человек не боится смот-

реть правде в глаза и осознавать, что другие 

сообщества, государства, культуры такие же 

самобытные и по-своему «правильные», они 

не плохие и не опасные, а всего лишь имеют 

другую основу своего существования. Воспи-

тание в себе принятия иного и нового очень 

важно для человека, живущего в эпоху глоба-

лизации, информатизации и в принципе 

быстро меняющегося мира. Толерантность, 

особенно в современном мире представляет 

собой оплот прогресса и «светлого» будуще-

го, и пока одни конфликтуют по поводу 

внешнего вида или привычек, люди, которые 

с легкостью принимают иные ценности зани-

маются развитием общества. К сожалению, 

ксенофобия никогда не исчезнет абсолютно, 

тем не менее, ее уровень способен меняться и 

эти изменения возможно контролировать. Бо-

лее того, ее основы нужно закладывать в че-

ловека с самого детства, прививая ему в про-

цессе воспитания толерантное отношение к 

чему-то иному и непривычному.  
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