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Аннотация. В статье исследуется межкультурная инклюзия как составляю-
щая концепции инклюзивного общества и как один из аспектов социокультурной 
инклю зии. Междисциплинарный анализ включает в себя: историческое рассмотрение 
пробле мы межкультурной инклюзии как части концепции инклюзивного общест-
ва; этнопсихологическое рассмотрение проблемы межкультурной коммуникации, 
форми рования межкультурной компетентности и роли межкультурной сензитивности; 
философское (историко-философское, социально-философское и социокультурное) 
рассмот рение контекста возникновения и путей преодоления препятствий, возни-
кающих на пути межкультурной инклюзии в контексте современного российского 
общества. Результаты междисциплинарного анализа позволили сформулировать 
рекомендации субъектам межкультурной коммуникации и определить сферу образо-
вания как опти мальную среду для развития межкультурной компетентности, являю-
щейся важнейшим условием реализации в нашем обществе проекта межкультурной 
инклюзии.
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Abstract. The article examines intercultural inclusion as a component of the concept of an inclu-
sive society and as one of the aspects of sociocultural inclusion. Interdisciplinary analysis includes: 
historical consideration of the problem of intercultural inclusion as part of the concept of an in-
clusive society; ethnopsychological consideration of the problem of intercultural communication, 
the formation of intercultural competence and the role of intercultural sensitivity; philosophical 
(historical-philosophical, socio-philosophical and sociocultural) consideration of the context of emer-
gence and ways to overcome obstacles that arise on the path of intercultural inclusion in the context 
of modern Russian society. The results of interdisciplinary analysis made it possible to formulate 
recommendations for subjects of intercultural communication and identify the field of education 
as the optimal environment for the development of intercultural competence, which is the most 
important condition for the implementation of the intercultural inclusion project in our society.
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Введение

Несколько десятилетий назад, осмысляя парадоксы перехода от эпо-
хи модерна к постмодерну, философы задавались вопросом: что же 
будет дальше? Как характеризовать грядущие перемены в мышле-

нии человека и общественных отношениях? Что готовит нам стремительно 
ускоряющийся научно-технический прогресс?

Скорость этих изменений сегодня беспрецедентно высока, настолько, 
что метафоры социальных изменений рождаются намного быстрее и чаще, 
чем нормативный временной диапазон, отводящийся на проведение научного 
иссле дования в социальной сфере1. Постмодерн [Лиотар, 1998], гипермодерн 

1    Имеется в виду проведение диссертационного исследования на соискание научной степени 
кандидата (3 года) или доктора наук (5 лет).



10 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

[Оже, 2017], метамодерн [Вермюлен, Ван Ден Аккен, 2015] — история дро-
бится все мельче, длительность периодов хронологии занимает всего лишь 
по нескольку лет.

На смену характеристикам постиндустриальности приходит информацион-
ность, затем виртуальность, которая становится ведущим типом коммуникации 
и важнейшим параметром социального бытия. Информационные технологии 
ха рактеризуют культурный код современности [Бэлл, 2004; Маклюэн, 2005], 
распрост раняясь на восточные и западные культуры, выводя на новый уровень 
тенденцию глобализации, а вместе с ней и новые возможности для всех видов 
коммуникаций, и соответствующий этим изменениям глобального общества 
уровень противоречий и конфликтов.

В этой статье речь пойдет лишь об одном из аспектов этой трансформации, 
в котором зафиксирована идея намечающегося перехода от информационного 
общества к обществу нового типа, знаменующего очередную фазу социальных 
перемен, — инклюзивному обществу. Говоря об инклюзии в самом широком 
смысле слова, принято отмечать, что это тип общества, который предоставляет 
и гарантирует возможность для равноправного участия в нем всех категорий 
людей, которые прежде, на предшествующих этапах по разным причинам 
не получали доступа к основным социальным благам или имели в этом сущест-
венные ограничения [Макарьев, 2015, с. 25].

Логично, что плацдармом инклюзивного общества являются информа-
ционные технологии, ведь именно они создали «техническую» возможность 
для включения в общественный процесс, активного самовыражения и по-
зиционирования различных социальных групп, исторически находящихся 
в меньшинстве или в относительной изоляции. Таковым положение могло 
быть в силу их географической локализации, относительной культурной изо-
ляции, физических или ментальных особенностей, половозрастных и других 
причин. Виртуальная реальность предоста вила возможность услышать голоса 
и увидеть воочию жизненные интересы этих категорий и прослоек глобального 
социума.

Концепция инклюзивного общества считается одним из передовых гума-
нистических веяний западной культуры. Размышляя о причинах популяр ности 
концепции инклюзивного общества на Западе и о том, почему, несмотря 
на без малого двухсотлетнюю историю существования отдельных инициа-
тив в области социо культурной инклюзии в Германии, во Франции и других 
западных странах, на государственный уровень они начали выходить лишь 
недавно, представляется, что ведущую роль в этом случае играет экономи-
ческий интерес. Несмотря на то что идеи инклюзии зародились в сфере об-
разования [Ратнер, Сигал, 2012, с. 163–164], но реальные практические реше-
ния по его претво рению в жизнь в глобальном масштабе были реализованы 
в бизнес-среде западных корпораций. 

Инклюзия в сфере образования была продекларирована как международ-
ное требование по обеспечению равных условий для обучения лишь одной 
из дискриминируемых групп — лиц с ОВЗ — только в конце ХХ в. и благодаря 
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деятельности ЮНЕСКО2 начала свое продвижение в образовательном прост-
ранстве западных стран. Начало XXI в. сопровождало множество исследова-
ний, показавших большую эффективность совместного обучения не только 
для детей с ОВЗ, но и для их сверстников, не отличавшихся особенностями 
здоровья. 

Примерно в то же время, представители крупнейших международных 
бизнес-корпораций приступили к реализации идеи социокультурной инклю-
зии в более широком контексте, исследуя тот потенциал финансовой выгоды, 
который внедре ние концепции инклюзивного общества сулит производителю 
различных, в том числе информационных, товаров и услуг. Рынок потреби-
телей расширился, созда вая запрос на переструктурирование виртуального 
производства и механизмов маркетинга, ориентированных на более широкий 
круг потребителей. Так, в бизнес-среде на Западе начал развиваться тренд 
на культуру инклюзии как неотъемлемый элемент корпоративной культуры 
[Бабат, Кинунен, 2022, с. 3]. 

Таким образом, именно экономическая выгода в большей степени, нежели 
гуманные соображения, становится движущей силой и мотивацией для ши-
рокомасштабной инклюзии этнических, гендерных и других меньшинств. 
Данные о соответствующих исследованиях, проведенные в международных 
корпора циях, показывают, что «компании, которые придерживаются прин-
ципов многообразия: в 2 раза чаще добиваются своих финансовых целей; 
в 6 раз более адаптивны к изменяющейся среде; в 8 раз вероятнее покажут 
высокие бизнесрезультаты» [Бабат, Кинунен, 2022, с. 4]. Стоит ли говорить 
о том, во сколько раз увеличи вается экономическая эффективность со сторо-
ны потребителя, когда ориентация в продажах товаров и услуг основывается 
на принципах инклюзии.

Предлагая развивать культуру DEI (Diversity, Equality and Inclusion)3 как 
важнейшую составляющую корпоративной культуры в российской бизнес-
среде, авторы отмечают, что наиболее проблематичной является межкультур-
ная инклюзия — включение в совместную деятельность в рамках рабочего 
коллектива представителей различных этнических и религиозных сообществ 
[Бабат, Кинунен, 2022, с. 84–85]. Бабат К. и Кинунен Т. справедливо отмечают, 
что само по себе культурное разнообразие не является причиной для повы-
шения экономической эффективности корпорации. Для реализации этого по-
тенциала необходима организация инклюзивной среды в корпорации, которая 
позитивно влияет на инновационность, креативность и ряд других важных 
показателей. Действительно, разные стили мышления и социокультурный опыт 
являются потенциалом креативности, но на практике оказывается значительно 
сложнее организовать среду для межкультурной инклюзии, чем инклюзивную 
среду для лиц с ОВЗ или половозрастными различиями.

2    В 1994 году по результатам проведения ЮНЕСКО Всемирной конференции по образо ванию 
лиц с особыми потребностями была принята Саламанская декларация, посредством которой 
официально был введен термин «инклюзия» и определены ее основные принципы.

3    DEI (Diversity, Equality and Inclusion) — Многообразие. Равенство. Инклюзия.
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Данные исследователи, будучи практиками, отмечают, что для российской 
бизнес-среды инклюзия как часть корпоративной культуры остается пока еще 
terra incognita. Немногим лучше обстоят дела и в других секторах российского 
социума. Причины этого, по нашему мнению, носят комплексный характер 
и возникали в ходе исторических обстоятельств, под воздействием которых 
формировался совре менный культурный код нашей страны.

В России проблематика социокультурной инклюзии начала подниматься 
примерно в то же время, что и на Западе, и также — в сфере образования. На-
чало XIX в. было отмечено появлением первых специализированных учебных 
заведений для лиц с ОВЗ, однако возможность совместного инклюзивного 
обучения для них открылась намного позже. К концу XIX в. в нашей стра-
не актуализировалась проблема гендерной инклюзии. «Осмысление роли 
и назначе ния женщины приобрело высокую актуальность с конца XIX в. 
Вместе с движением за гендерное равенство в правовом, политическом, со-
циальном плане» [Миркушина, 2014, с. 3]. Что касается межкультурной инклю-
зии, предполагающей равноценное и полноправное включение в социальное 
прост ранство представителей различных этнокультурных сообществ, на прак-
тике оно до сих пор остается сложным, несмотря на исторический путь России 
и современную концепцию многонационального государства4.

В чем заключаются основные проблемы на пути реализации концепции 
межкультурной инклюзии? Существуют ли пути решения, и если да, то како-
вы они и в какой сфере их можно наиболее последовательно реализовать? 
Это вопро сы, которые будут рассмотрены посредством междисциплинарного 
анализа в данном теоретическом исследовании.

Методы / методологические основания

Рассмотрение комплекса проблем, связанных с межкультурной инклю зией, 
требует обращения к междисциплинарному подходу. Методологическими 
основаниями данного исследования являются общие принципы диалектики — 
рассмот рение различных аспектов инклюзии: философского, исторического, 
социально-психологического во взаимосвязи и развитии. Эти аспекты также 
необходимо рассматривать в контексте системного подхода, позволяю щего 
анализировать проблематику межкультурной инклюзии в единстве с другими 
социокультурными и социально-психологическими факторами общественно-
го бытия. Компаративный анализ позволяет сравнить исторический контекст 
формирования концепции инклюзивного общества на Западе и в России. Фено-
менологический подход в рамках социальной психологии позволяет рассмот-
реть проблематику понимания в межкультурной коммуникации. В этой связи 

4    Конституция Российской Федерации. Раздел I, ст. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
constitution.ru/10003000/10003000-3.htm
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методологически важное значение для исследования имеет теория культурных 
измерений Г. Хофстеде, а также поня тия «межкультурная компетентность» 
и «межкультурная сензитивность». 

Теоретический характер исследования определил область научного 
анали за, охватывающую совокупность философских текстов и результатов 
эмпи рических исследований социально-культурной и этнопсихологической 
направ ленности, а также частично контент виртуального пространства Руне-
та по тематике, относящейся к проблеме межкультурной инклюзии в России. 
Кроме того, осмыслению автора был подвергнут многолетний личный опыт 
межкультурной коммуникации, отрефлексированной в ходе преподавания 
учебной дисциплины «Культурные коды».

Обсуждение и результаты

Проблема межкультурной инклюзии в российских реалиях

К парадоксам социальной реальности в нашей стране относится тот факт, 
что она на протяжении всей своей истории складывалась как межкультурное 
прост ранство. Однако при этом множество научных мероприятий и публика-
ций сегодня посвящено проблемам ксенофобии, этнического и религиозного 
экстремизма. В информационном поле постоянно размещаются вбросы, прямо 
или косвенно направленные на разжигание межнациональной розни. В обыден-
ном сознании закреп ляется стереотипное восприятие представителей разных 
народов и верований, традиционных для России. 

Публикации в СМИ дают представление о том, что даже среди предста-
вителей социально значимых профессий, таких как школьные учителя и ву-
зовские педагоги, имеет место некритичное отношение к предрассудкам 
этнического и рели гиозного толка, которое отражается на характере профес-
сиональной деятельности однозначно негативно для всех участников образо-
вательного процесса. В наибольшей степени это ощущается в сфере школь-
ного образова ния, которая чувствительно реагирует на потоки внутренней 
и внешней мигра ции. Многие педагоги прямо говорят о своей неготовности 
работать в межкультурных коллективах обучаемых, воспринимая этот факт как 
препятствие, а совсем не как ресурс или потенциал для достижения целей об-
разовательного процесса. Мониторинг публикаций в виртуальном пространст-
ве Рунета по тематике, связанной с миграцией, позволяет говорить о том, что 
текущее состояние российского общества далеко от идеала инклюзивного 
общества, и это касается не только образовательной среды.

Исторический контекст этих эффектов сознания современных россиян 
сложен и неоднозначен. В недавнем советском прошлом тема этнической 
принад лежности была одной из табуированных тем. С другой стороны, постсо-
ветское пространство стремительно фрагментировалось и сегодня, несмотря 
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на постоян ный или временный характер проживания на нашей территории 
уроженцев бывших союзных республик, именно эта категория людей зача-
стую оказывается в фокусе негативно окрашенного общественного мнения 
или умело используется как плацдарм для деста билизации общественных 
отношений.

Положительной тенденцией в современных отечественных реалиях яв-
ляется тот факт, что все больше исследователей в области социально-гума-
нитарных наук говорит о необходимости развития такого востребованного 
современностью интегрального личностного качества как межкультурная 
компетентность. Особое внимание развитию этой компетентности призывают 
уделять исследователи в области педагогики и психологии. Предпринимают-
ся и нормативные решения по закреплению межкультурной компетентности 
как одного из квали фикационных требований, в частности к педагогам. Однако 
на практике это остается лишь одним из многих декларируемых требований, 
для реализации которых в регламенте работы учебных заведений не хватает 
административных, материальных и психологических ресурсов.

Социальная психология и этнопсихология

Межкультурная компетентность, понимаемая как совокупность знаний о но-
сителях иного культурного опыта, а также умений и навыков реального конст-
руктивного взаимодействия с ними [Омельченко, Теплова, Шевцова, 2019, с. 8], 
действительно становится все более актуальной и востребованной в контексте 
глобализации и интенсификации культурной диффузии во всем мире, и в том 
числе в нашей стране. Особую важность она приобретает в профессиональной 
деятельности, протекающей в пространстве «человек – человек». 

Безусловно, межкультурная компетентность субъектов общественного 
взаимодействия является одним из важных условий формирования инклю-
зивного общества в целом и межкультурной инклюзии в частности. И в этом 
отношении необходимо отметить, говоря об умении устанавливать контакт 
с представителями других культур, поддерживать его, конструктивно разре-
шать возникающие противоречия, что это не только и не столько заданные 
психологические параметры, сколько именно формируемая сово купность лич-
ностных качеств, способности и готовности осуществлять на практике эту дея-
тельность, что и является проявлением соответствующей компетентности. 
В этом плане межкультурная компетентность почти никогда не является некой 
первичной данностью, а тре бует определенных усилий и соот ветствующей 
среды, в которой это формирование может произойти.

Одной из важнейших составляющих межкультурной компетентности яв-
ляет ся межкультурная сензитивность (чувствительность). В реальном меж-
культурном контакте более важную роль, на наш взгляд, играет не столько 
рациональная составляющая в виде определенного набора знаний о культурном 
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коде собеседника, а скорее внутреннее чувство настроенности на межкуль-
турное взаимодействие, желание и стремление достичь взаимопонимания. 
Этот пара метр в некотором смысле является заданным, определяясь воздейст-
вием на личность различных биографических факторов, таких как воспитание, 
образование, круг общения, территория проживания и, конечно, опыт обще-
ния с представителями разных культур. Однако вместе с тем межкультурная 
сензитивность, так же как и в целом межкультурная компетентность может 
и должна развиваться.

Роль и значение межкультурной сензитивности можно рассмотреть на при-
мере такого распространенного барьера межкультурной коммуникации, как язы-
ковой барьер. Зачастую собеседники оказываются в условиях отсутствия общего 
вербального пространства в виде единого языка общения. Но даже и при его на-
личии проблема адекватного понимания не утрачивает своей актуальности, 
выходя за переделы лингвистического на уровень психологического, социокуль-
турного и философского (концептуального) порядков. Понимание — сложная 
и многоаспектная проблема, для решения которой востребован навык умеренной 
межкультурной сензитивности. Срединный уровень характеризует способность 
обладателя межкультурной компетентности проникнуться эмпатией и даже 
симпатией к собеседнику, создать позитивную эмоциональную атмосферу, по-
мочь снизить градус фрустрации или коммуникативной зажатости в ситуации 
контакта с инокультурным другим.

Противоположные по направленности, но равные по своему негативному 
влиянию на процесс межкультурной коммуникации эффекты оказывают чрез-
мерно высокой и чрезмерно низкой межкультурной сензитивности [Хухлаев, 
Павлова, Хакимов и др., 2021]. Высокая сензитивность ведет в пределе к пол-
ной невозможности взаимодействия, вызывая крайне негативные эффекты 
разного рода этно- и религиозных фобий, эксклюзивизма, национализма и др. 
Низкая межкультурная сензитивность, свидетельствующая об утрате чувст-
вительности к культурному контексту собеседника и вызывающая эффекты 
Я-центризма и мнимого универсализма, может привести к серьезному иска-
жению процесса межкультурной коммуникации и даже к открытому конфлик-
ту. Конфликты на этнической и религиозной почве, как известно, являются 
наиболее социально опасными, особенно в таких межкультурных средах, 
как россий ское общество. 

Отечественные этнопсихологи говорят о том, что межкультурная сензитив-
ность может быть не только измерена посредством специально разработанных 
методик [Хухлаев, Павлова, Хакимов и др., 2021], но также и скорректирована 
средствами социальной психологии и этнопсихологии. Коллектив разработ-
чиков данной методики [Хухлаев, Гриценко, Павлова и др., 2020a] связывает 
уровень межкультурной сензитивности со шкалой системы культурных из-
мерений Г. Хофстеде, которая указывает на отношение к неопределенности. 
Согласно последним обновлениям на сайте проекта этого авторитетного иссле-
дователя, с учетом последних обновлений от 16 октября 2023 года, показатель 
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«избегание неопределенности» у России — 95 баллов из 1005. Интерпретация 
высоких показателей по этой шкале говорит о том, что факт культурных разли-
чий воспринимается как ситуация неопределенности и препятствует построе-
нию эффективной межкультурной коммуникации.

Социальная философия и философская методология

Современное кризисное состояние мирового сообщества, а вместе с ним 
и российского общества никак не способствует повышению толерантности 
к неопределенности. Но справедливо и то, что социальные кризисы в истории 
человечества, и в том числе в российской истории, случаются с известной 
регулярностью. Намного раньше, чем свои рекомендации по этому поводу 
начали давать психологи, разработкой стратегий поведения в ситуации неопре-
деленности занимались философы. Каждый из периодов истории человечества 
осмыслялся философами, предлагавшими свои антикризисные программы 
жизнепроживания в условиях кризиса.

Одним из первых примеров можно считать философские программы 
стои ков, скептиков и эпикурейцев, задающих модели поведения и внутрен-
ний этический кодекс личности на фоне значимых социальных трансфор-
маций, знаменовавших переход от Античности к Средневековью. Возможно 
не все эти стратегии были в равной степени эффективными именно в контек-
сте межкультурной коммуникации, но в каждой из них зафиксирован важ-
ный момент смещения зоны ответст венности с внешней неопределенности 
на внутреннюю устойчивость как способ совладания с ситуацией больших 
социальных потрясений.

В период Средневековья формируются новые модели решения проблем 
социальной напряженности, имеющие религиозный характер. Мировые ре-
лигии, такие как христианство и ислам, в своих теологических концепциях 
содержат положения о вненациональном единстве верующих. Таков императив 
ключевых христианских заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим — сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» [Новый Завет. Евангелие от Матфея, 22:37–39]. 

Такой же гуманный посыл мы находим в Коране, который легитимирует 
Божьей волей этническое и религиозное многообразие: «Среди Его знаме-
ний — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, 
в этом — знамения для обладающих знанием» [Священный Коран, 30:22]; 
«У вас ваша религия, а у меня — моя» [Священный Коран, 109:6]. На этих 
принципах формируются важнейшие нравственные императивы верующего, 

5    Hofstede Insights: Country comparison tool — Russia. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
hofstede-insights.com/country-comparison-tool?countries=russia
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такие как «Нет принуждения в религии» [Священный Коран, 2:256]; и при-
зыв к взаимопознанию и взаимообогащению культур: «О люди! Воистину, 
Мы созда ли вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга» [Священный Коран, 49:13].

Философская диалектика как методологическая программа Нового вре мени 
позволяет сформулировать универсальные принципы всеобщей взаимо связи 
и развития, посредством которых становится возможно описывать не только 
закономерности на уровне бытия, но и сферу человеческих, в том числе меж-
культурных, взаимоотношений. Для этой сферы наибольшее значение приоб-
ретают принципы диалектики единства и многообразия, а также диалектики 
единичного особенного общего всеобщего. 

Понимание диалектичности социальных процессов, и в частности меж-
культурной коммуникации, актуально во все времена, и особенно при очень 
частых социальных трансформациях, свидетелями которых мы являем-
ся сегодня. Межкультурные проблемы и конфликты, трудности понимания 
на всех уровнях: от языкового до психологического, культурного и философ-
ского (концептуального) — сопровождали и будут сопровождать обществен-
ные отношения во все времена. Однако понимание того, что нередко именно 
эти трудности являются потенциалом общественного развития, позволяет 
искать пути и разрабатывать стратегии урегулирования социальных конфлик-
тов, гармонизации межэтнических отношений и межрелигиозного диалога, 
которые являются важнейшими составляющими концепции межкультурной 
инклюзии.

Междисциплинарный подход и его результаты

Межкультурность как исследовательский тренд реализуется сегодня во мно-
гих отраслях социально-гуманитарного знания. Не только в области педагогики 
и этнопсихологии, где были заложены основы концепции инклюзивного об-
щества, но и в сфере экономики. Частью этого тренда является так называемый 
антиколониальный дискурс, который в наши дни расширился и вышел за рамки 
этнографии и антропологии, на уровень осмысления специ фики межкультур-
ной философии, то есть фундаментальных когнитивных установок и концеп-
туальных представлений, а также культурно обусловленных логик мышления 
[Форнет-Бетанкур, 2022]. 

Несмотря на это, в реальной социальной практике в России и в мире сохра-
няет свою актуальность тезис одного из крупнейших отечественных этнопси-
хологов Г. У. Солдатовой: «Возраст ксенофобии — это возраст человечества» 
[Солдатова, Макарчук, 2006]. Исследователь констатирует непреходящую 
значимость межкультурной проблематики на уровне психологии человека. Фи-
лософский анализ позволяет сделать вывод о том, что диалектический харак-
тер глобализационных процессов подразумевает синхронизацию культурной 
диффузии с симптомами своеобразной защитной реакции и возник новением 
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очагов культурной локализации и нарастанием осознанности в этнической 
иденти фикации.

Сложность этих противоположно направленных процессов вносит свой 
вклад в состояние хронического стресса, делая его неустранимым из жизни 
совре менного человека. Что можно противопоставить этому состоянию в той 
его части, которая возникает под воздействием межкультурной напряжен-
ности? Какие ключевые знания, навыки и опыт необходимы современному 
человеку для развития межкультурной компетентности? 

Во-первых, это знание о закономерностях антропологического порядка 
в отношениях Я к другому, об основных параметрах системы измерения куль-
турных различий, об уровне контекстуальной обусловленности языка и других 
важных составляющих культурного кода.

Во-вторых, навык методологической децентрации и соответствующей ему 
установке сознания, помогающей преодолевать страх неопределенности за счет 
смещения акцента со своих внутренних переживаний в качестве объек та не-
контролируемого воздействия инокультурного другого на своего рода иссле-
довательский интерес, активную субъект-субъектную позицию восприятия 
межкультурной коммуникации.

В-третьих, расширение опыта и круга межкультурных контактов. Такой 
опыт является одним из наилучших способов развенчания устоявшихся стерео-
типов и фобий и при достижении определенной глубины контакта позволяет 
увидеть в инокультурном другом черты индивидуальности, а значит, не только 
различия, но и сходства с самим собой. Такой опыт позволяет дифференциро-
вать как собст венные ощущения и впечатления от контактов с представителями 
различных культурных сообществ, так и различать среди последних носите-
лей самых разных интеллектуальных, этических и поведенческих признаков, 
имеющих внеэтническое универсальное значение.

Базируясь на изложенных выше философских основаниях и социально-пси-
хологических исследованиях, развенчивающих этнические и религиозные стерео-
типы [Хухлаев, Александрова, Гриценко и др., 2019] а также включаю щих в себя 
разработку отдельных методик и методических комплексов по рабо те с пробле-
мами межкультурной коммуникации и развитию межкультурной компетентности 
[Хух лаев, Гриценко, Павлова и др., 2020b], современная тео рия межкультурной 
инклюзии указывает пути решения проблемы социальной напряженности и нега-
тивных эффектов интолерантности. Развитие межкультур ной компетентности спо-
собствует принятию культурного разнообразия и использованию его как эффек-
тивного ресур са в различных сферах общест венных отношений.

Заключение

В настоящее время в отечественной психологии создается большое ко личество 
программ методических рекомендаций и тренинговых методик по преодо лению 
культурных барьеров, оптимизации межкультурной коммуникации, развитию 
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межкультурной компетентности. Преимущества тренингового формата, в част-
ности, позволяют в условиях безопасного пространства отра ба тывать навыки ком-
муникации в ситуации ограниченности языковых ресур сов и других культурных 
особенностей, в практике игровой деятельности совер шенствовать личностный 
уровень межкультурной сензитивности, зани мать позицию инокультурного друго-
го, децентрировать свое Я и осознать относительность собственного культурного 
кода, преодолевать стереотипы и предубеждения, отрабатывать конструктивные 
модели решения проблем, возникаю щих в межкультурной коммуникации.

В связи с этим, по нашему мнению, укрепившемуся в ходе собственной практи-
ки педагогической деятельности, оптимальной средой для развития межкультурной 
компетентности как важнейшего условия формирования инклюзивного общества 
является сфера образования. Образовательная среда в единст ве всех ее ступе-
ней и уровней является одновременно механизмом и важнейшим фактором фор-
мирования идентичности, ценностной структуры личности, мировоззренческих 
принципов и психологических установок. Образование значимо влияет на интел-
лектуальный и культурный кругозор человека на всех этапах его становления: 
от среднего школьного до высшего и постдипломного образования. 

Особое конструктивное влияние в этой среде, по нашему мнению, способ-
ны оказать предметы, учебные дисциплины и темы, связанные с историей, 
культурой, обществом, психологией, философией. Для совершенствования 
межкультурной компетентности самим педагогам стоит обращаться к выше-
указанным программам методической поддержки, материалам научных иссле-
дований и курсам повышения квалификации в образовательных учреждениях, 
которые сегодня являются методическими и научно-исследовательскими цент-
рами, работающими по системе грантов и государственных заданий для реали-
зации проекта социокультурной инклюзии в Российской Федерации6.
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