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РЕЗЮМЕ 

 

Глобальные процессы, имеющие место в современном мире, довели до 

нового качественного уровня межкультурные взаимодействия и 

взаимопроникновения, возбудив тем самым ряд социокультурных, политических 

и цивилизационных вызовов. В данном контексте новое теоретическое и 

практическое звучание получила проблема взаимоотношения «своего» и 

«чужого». 

Взаимоотношение «своего» и «чужого» является одной из древнейших 

исторических форм разъединения социальной системы, которая служит основой 

деления на знакомое и незнакомое, обычное и необычное, дружеское и 

враждебное, дальнее и ближнее. В данном делении «чужой» воспринимался как 

другой, непонятный, иногда даже враждебный, и именно подобными 

восприятиями и оценками обусловлены конфликты, столкновения, сближения и 

сотрудничество «своего» и «чужого». Несмотря на то, что деление на «своего» и 

«чужого» возникло еще на заре человеческой истории, новые формы и смыслы, 

возникшие в нем, позволяют утверждать, что в рамках философии культуры 

проблема приобрела новый смысл, значимость и актуальность. 

Границы «своего» определяются посредством осмысления границ «чужого», 

и наоборот. В этом смысле в процессе идентификации двойственность «свой-

чужой» продолжает быть востребованной и в современном мире, так как она 

является и основой, и критерием, и механизмом любой идентичности. 

Глобализация, расширяя социокультурное пространство идентификации «своих» 

и сближения с «чужими», создает опасность отчуждения от своего и освоения, 

заимствования от «чужого» возможно чего-то отрицательного, что становится 

причиной не только новой социальной напряженности, но и  новых, 

неоднозначных, разнообразных горизонтов самоопределения. 

Актуальность проблемы об'ясняется еще и тем, что в современном мире 

растут тенденции глобализации, интеграции, поликультурного мира, плюрализма 

мнений и, соответственно, возникает необходимость изучения проявления 

отношений «свой-чужой». Процессы интеграции и глобализации уже давно 

проникли в различные сферы жизнедеятельности людей, вследствие чего 
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постепенно исчезают также традиционные границы между «своими» и «чужими», 

тем самым создавая проблему сохранения и трансформации национальной 

культуры и традиций, и лишний раз доказывая, что проблема взаимоотношения 

«свой-чужой» имеет как теоретическое, так и практическое звучание. 

Протекающие в современном мире цивилизационные, культурные и 

политические противостояния и противоборства стали причиной массовых 

миграционных перемещений, в результате чего между местными и 

новоприбывшими возникают разнообразные и сложные взаимоотношения, 

межкультурные взаимопроникновения, которые способствуют формированию 

мозаичных обществ или культурных гибридов. В данном контексте 

несовместимость свободы и  безопасности, невозможность их идеальной 

гармонии, делает проблему конструирования идентичности современного 

человека невозможным процессом, в результате чего «потеря корней», «отказ от 

истоков» и другие подобные выражения постепенно сменяются аллегорией 

«поднять и опустить якорь».    

В каком-то смысле границы между «своим» и «чужим» стираются, так как в 

различных социальных группах и сообществах распространяются одинаковые 

символы и критерии. Надо заметить, что процесс сближения и объединения 

сталкивается с препятствиями, одной из причин которых является  

двойственность, возникшая в системе цивилизационных и культурных 

пространств. Если в цивилизационном пространстве происходят процессы 

сближения и объединения, то в культурном пространстве на первый план выходят 

столкновения и конфликты. 
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RESUME 

 

Global processes in progress in contemporary world have raised intercultural 

relations and mutual cultural penetrations to a new level and thus have created a number 

of social-cultural, political and civilizational challenges.  The issue of relations of “the 

insider” and “the outsider” has acquired a new theoretical and practical emphasis in this 

context.   

The relation of “the insider” and “the outsider” is historically the oldest form of 

social delimitation, which serves as bases for distinguishing the ordinary and the 

strange, the usual and the unusual, the friend and the enemy, as well as the remote and 

the local.  In this delimitation the “stranger” was taken to be the different, the other, the 

incomprehensible and even the enemy and this comprehension of the stranger has 

conditioned conflicts, collisions, rapprochements and cooperations. Although “the 

insider” and “the outsider” have been demarcated at the dawn of human history, 

emergence of new forms and meanings of this delimitation allows one to claim that the 

issue has acquired a new meaning and modernity in the context of philosophy of 

culture.   

The limits of “the insider” is defined through comprehension of limits of “the 

outsider”.  The vice versa is also true.  In this sense the “insider-outsider” duality, being 

the basis, the criterion and the mechanism of any identity, continues to be demanded in 

the context of identification in contemporary world.  The globalization increases the 

social-cultural space for identification of the “insider” and takes it closer to the once 

“outsider” and thus creates a risk for alienation from “the insider” and adoption of the 

negative from “the outsider”.  This in its turn creates not only new social tension, but 

also new ambiguous, diverse horizons for self-determination.   

The modernity of the issue is explained also by the circumstance that trends of 

globalization, integration, establishment of multicultural and pluralism gradually grow 

more intensive and thus need for investigation of “insider-outsider” relations emerges.  

Processes of integration and globalization have penetrated into various spheres of 

human activities and as a result traditional limits between “the insider” and “the 
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outsider” gradually disappear raising issues of preservation and transformation of 

national culture and traditions.  This comes to serve as another evidence that the issue of 

“insider-outsider” relations has both theoretical and practical importance.   

Contemporary civilizational, cultural and political contrasts and conflicts have 

triggered massive migrations that create diverse and complex relations between locals 

and new-comers, between “insiders” and “outsiders”.  They also have triggered mutual 

penetrations of cultures.  These in their turn contribute to formation of collage societies 

and cultural hybrids. In this context incompatibility of freedom and security together 

with impossibility of ideal harmony convert the task of identity building of the 

contemporary person into an unceasing process.  As a result expressions like “loss of 

roots”, “denial of origins” etc. are gradually replaced by the metaphor of “dropping and 

lifting the anchor”.    

In one sense the limits of “the insider” and “the outsider” are erased, as uniform 

symbols and norms are used in various social groups and communities.  One must first 

note that the process of rapprochement and unification of “insiders” and “outsiders” 

faces obstacles caused in part by duality of human activities produced by civilizational 

and cultural spaces.  While in civilizational space processes of rapprochement and 

unification take place, in cultural space there are collisions and conflicts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


