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Аннотация: В статье показано, что одним из следствий 
глобализации является свободное движение миграционных потоков, 
заставляющее государства искать новые способы обеспечения 
безопасности. Ключевым моментом, по мнению авторов, является 
проблема социальной адаптации мигрантов и обеспечение 
толерантности.  
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Abstract: The article shows that one of the consequences of globalization is 
the free movement of migration flows, forcing states to look for new ways to 
ensure security. The key point, according to the authors, is the problem of 
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Глобализация меняет облик современного общества, в частности, 

она приводит к появлению новых видов преступности и заставляет 
государство искать новые способы противостояния угрозам 
безопасности [5].  

Одним из последствий глобализации стал транснациональный 
поток людей, пересекающих границу как легально, так и нелегально. 
Глобальные миграционные потоки позволяют выделить две группы 
стран: страны‐реципиенты и страны‐доноры. Например, 
традиционные страны‐реципиенты – США, Германия, Канада. Так, США 
принимает более 1 млн мигрантов в год, около 35% прибывают 
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нелегально. Это почти в 4 раза больше, чем Германия, которая занимает 
второе место по числу иммигрантов. Традиционно к странам‐донорам 
относят Индию, Филиппины, Мексику, Китай, в последнее время всё 
чаще говорят о миграции из России.  

Суть происходящих глобальных трансформаций состоит в 
беспрецедентном увеличении проницаемости национально‐
государственных границ в глобальном масштабе, что ведет к 
широкомасштабному рассредоточению собственности, богатства, 
знаний, науки, информации, технологий, а, значит, к диффузии и 
перераспределению относительной геополитической мощи и энергии 
между государствами и регионами [1, с. 20]. Свободное передвижение 
людей через границы (в форме легальной и нелегальной миграции) 
влияет на уровень восприятия гражданами мигрантов как «чужих» и 
источников угрозы.  

Традиционно основной перечень социальных угроз, связанных с 
миграционными потоками, составляют, во‐первых, низкий 
образовательный уровень и плохое знание мигрантами и их детьми 
языка принимающей страны. В результате мигрантам сложнее 
адаптироваться, они становятся легкой добычей нечестных 
работодателей, не знают о наличии социальных институтов, способных 
им помочь. Во‐вторых, большие трудности в связи с наплывом 
мигрантов испытывает система школьного образования. В‐третьих, 
острой проблемой является преступность мигрантов и преступления в 
отношении мигрантов. Согласно публикациям СМИ, в России 
действуют около одной тысячи этнических преступных группировок. 
Четвертой серьезной проблемой является взаимное отчуждение 
местного населения и мигрантов [4, с. 231]. Ведущие социологические 
службы отмечают рост неприязни по отношению к иммигрантам среди 
российских граждан и радикальное ухудшение межнациональных 
отношений2.  

По нашему мнению, ключевым моментом является проблема 
социальной адаптации мигрантов, которая, в свою очередь, является 
двусторонним процессом, связанным с вопросом толерантного 
отношения к представителям других национальностей. В настоящее 
время следствием ослабления границ и увеличения числа мигрантов 
является развитие представления о «другом» как об источнике угрозы 
и потенциальном риске для внутренних устоев общества. Эти 

 

2 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/28/687871‐otnoshenie‐
migrantam‐uhudshaetsya 
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представления репрезентируются средствами массовой информации. 
Во всем мире термины «ксенофобия» и «мигрантофобия» звучат с 
экранов телевизоров в контексте миграционных проблем.  

Ксенофобию определяют как «форму стереотипных аффективных 
установок и предубеждений по отношению к иммигрантам [6, c. 42]. 
Часто СМИ словом «ксенофобия» обозначают явления, более 
подходящие под термины «антисемизм», «расизм». Следует 
подчеркнуть, что хотя в этих явлениях присутствуют элементы 
ксенофобии, но все же они отличаются. Под расизмом понимается 
«процесс, при котором одни социальные группы воспринимают другие 
общности как неравные себе и второсортные» [2, с. 60]. При этом люди 
могут испытывать ксенофобские настроения по отношению к 
иностранцам, не отличающимся с ними по расовому признаку. Вместе с 
тем предыдущие исследования показывают, что возраст, пол, 
образование, доход, профессиональная занятость, религиозность 
оказывают влияние на проявление ксенофобии [3, с. 51]. 

Таким образом, миграция как социальное явление является 
сложным объектом исследования, охватить все аспекты которого не 
представляется возможным. Ключевым моментом, по нашему мнению, 
является формирование толерантного отношения к представителям 
других национальностей.  
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РЕЦЕПЦИЯ ЧУЖОГО В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

(ОПЫТ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Красильникова О.С., Кемерово (Россия) 

Аннотация. В статье актуализирована проблематика ценностно-
смысловой системы Чужого в образовательном контексте. Автор 
отметил модели рецепции Чужого, механизмы трансформации 
Чужого, проанализировал опыт межкультурной коммуникации в 
Кемеровском государственном университете. Были приведены 
примеры форм взаимодействия, рецепции Чужого, отмечены 
факторы трансформации Чужого, указана необходимость и 
перспективы дальнейшей коммуникации в системе Свой – Чужой в 
таких направлениях сотрудничества как научное, гуманитарное, 
культурное. Отмечены два принципа восприятия Чужого в диалоге 
культур – принцип конвергенции и дивергенции.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, рецепция, Чужой, 
образовательное пространство 

RECEPTION OF ALIEN IN THE CONTEXT OF THE EURASIAN EDUCATIONAL 
SPACE (EXPERIENCE OF KEMEROVO STATE UNIVERSITY) 

Krasilnikova O.S., Kemerovo (Russia) 

Abstract. The article actualizes the problems of the value-semantic system 
of the Foreign in the educational context. The author noted the models of 
reception of the Foreign and the mechanisms of transformation of the 
Foreign, analyzed the experience of intercultural communication at the 
Kemerovo State University. The author considered eexamples of forms of 
interaction, reception of Foreign, factors of transformation of the Foreign. 
We are noted the need and prospects for further communication in the 
system of Friends and Foreign in such areas of cooperation as scientific, 
humanitarian, cultural. We noted two principles of perception of the Foreign 
in the dialogue of cultures - convergence and divergence.  
Keywords: intercultural communication, reception, Foreign, educational 
space 
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