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Аннотация. Статья посвящена проблеме межкультурной подготовки психологов. 

Анализируются зарубежные и отечественные подходы к определению межкультурной 
компетентности и ее развитию. Обсуждаются профессиональные и этические проблемы 
психологической деятельности, связанные с межкультурной компетентностью/некомпе- 
тентностью специалистов. Рассмотрена специфика подготовки психологов к межкуль-
турному консультированию, опыт организации психологической работы в мультикуль-
турной среде на примере Республики Саха (Якутия), а также важные аспекты проявле-
ния и формирования межкультурной компетентности психологов при проведении эт-
нопсихологических полевых исследований. На основе теоретического анализа и опыта 
практической работы в мультикультурной среде выявлены условия успешного развития 
межкультурной компетентности, задающие ценностные основания психолога и созда-
ющие мотивационную готовность к общению с людьми других культур: гуманистиче-
ский подход в психологии, субъект-субъектный подход к общению; формирование 
научного и профессионального мышления; целенаправленное развитие таких механиз-
мов понимания другого, как децентрация, рефлексия; овладение технологиями разре-
шения конфликтов и ведения групповой работы. Делается вывод о том, что в отече-
ственной системе подготовки психологов формирование межкультурной компетентно-
сти требует не только подробного обсуждения этических проблем в деятельности пси-
холога, особенностей межкультурной коммуникации с клиентами в рамках преподава-
емых дисциплин, но и введения специальных программ развития межкультурной ком-
муникации, тренингов межкультурной компетентности и развития культурной сензи-
тивности. В основу межкультурной подготовки психологов может быть положена ра-
бочая модель этнокультурной компетентности, предложенная Т.Г. Стефаненко. Под-
черкивается, что развитие межкультурной компетентности предполагает не только раз-
витие компетентности отдельной личности, но и всего профессионального сообщества 
посредством исследования и открытого обсуждения современного состояния межкуль-
турной компетентности психологов, всего комплекса этических проблем. 
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Введение 

Проблема развития межкультурной компетентности является актуаль-
ной в современном мире. Как подчеркивается в документах ЮНЕСКО, рас-
тущее разнообразие культур, которое является текучим, динамичным и транс-
формирующим, предполагает особые компетенции и способности отдельных 
людей и обществ учиться, переучиваться и отучаться, чтобы соответство-
вать личным достижениям и социальной гармонии (UNESCO, Intercultural 
Competences: Conceptual and Operational Framework, 2013). Мобильность 
приводит и к необходимости населения взаимодействовать с «другими» в 
повседневной жизни, а перед психологами встает целый комплекс задач, 
среди которых как исследование стратегий межкультурного взаимодействия 
мигрантов и населения конкретного региона, так и психологическая работа с 
представителями других культур (Лебедева, Татарко, 2011; Этнопсихологи-
ческие особенности…, 2014; Минигалиева (Арпентьева), 2014). 

В настоящее время и в нашей стране большое внимание уделяется 
межкультурной, этнокультурной подготовке специалистов: педагогов, линг-
вистов, социальных работников, социологов, юристов, психологов-консультантов 
(Королева 2011; Милованова, 2011; Жиляева, 2011, 2017, 2018; Садохин, 
2007; Арзамасцева, Константинова, 2018; Трофимова, Черёмухина, 2017; 
Ковалева, 2015; Кананчук, Сороковикова, 2016; Карнышев, 2008; Козлова, 
2016; Арпентьева, 2015, 2017). Антропологи и этнографы в России на про-
тяжении последних десятилетий провели значительное количество дискус-
сий, посвященных вопросам этики полевых исследований, развитию куль-
турной сензитивности специалистов (Форум: этические проблемы полевых 
исследований, 2006; Зависка, 2006).  

К сожалению, несмотря на наличие огромного количества психологи-
ческих исследований межкультурной компетентности взрослых, молодежи, 
детей, следует отметить, что межкультурной подготовке психологов в оте-
чественной научной литературе посвящено явно недостаточно публикаций, 
по сравнению с межкультурной подготовкой других специалистов, работа-
ющих с людьми. Среди работ, направленных на изучение межкультурной ком-
петентности психологов в структуре их практической деятельности, можно 
выделить исследования А.Д. Карнышева (2008), М.Р. Минигалиевой (Ар-
пентьевой) (Арпентьева, 2014; Минигалиева, 2015, 2017), Н.Н. Васягиной и 
соавт. (Vasyagina, Eromasova, Kutbiddinov, Sergeyeva, 2019). Подразумевается, 
что обязательный курс этнопсихологии, изучение соответствующих разделов 
общепсихологических и специальных дисциплин призваны формировать обще- 
профессиональные компетенции психологов, направленные на толерантное 
отношение к представителям этнических, религиозных и других социальных 
групп. В то же время как мировой, так и отечественный опыт свидетельству-
ет, что необходима специальная подготовка специалистов к деятельности в 
поликультурном обществе (Jackson, 1999; Pedersen, 1994; Deardorff, 2006; 
Doby-Copeland 2006; Herbert 2014; Карнышев, 2008; Stefanenko, Kupavskaya 
2010; Vasyagina, Eromasova, Kutbiddinov, Sergeyeva, 2019).  

В США данная проблема, первоначально обозначенная как необходимость 
учета культурных факторов в медицине, в частности в психиатрии, обсужда-
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ется с 60-х гг. ХХ века, что привело к принятию стандартов работы (Guide-
lines for Providers of Psychological Services to Ethnic, Linguistic, and Culturally 
Diverse Populations; Culturally and Linguistically Appropriate Services Standard 
(CLAS) – OMH-DHHS, June 2014). Еще в 1979 году Американская психоло-
гическая ассоциация выпустила свое постановление, призывающее все пси-
хологические факультеты и колледжи готовить учащихся к эффективному 
функционированию в мультикультурном обществе (Jackson, 1999). Но не пре-
кращающиеся исследований и дискуссии на эту тему показывают, насколько 
сложен путь к развитию культурной сензитивности как отдельного специа-
листа, так и профессионального сообщества (Sue, 1998; Sue, Sue, 1999; Sue, 
2001; Pedersen, 1991, 1993, 1994; Deardorff, 2006; Fukuyama, Sevig, 2012; 
Doby-Copeland, 2006; Bennett, 1993, 2013; DeAngelis, 2015, 2015; Арпентье-
ва, 2015).  

Целью исследования было проанализировать зарубежные и отечествен-
ные подходы к развитию межкультурной компетентности психологов и со-
временное состояние проблемы развития межкультурной компетентности пси-
хологов в нашей стране. 

Для достижения этой цели был проведен анализ литературы по пробле-
мам межкультурной и этнокультурной компетентности, а также проанализи-
рован опыт коллег и собственный опыт работы в мультикультурных регио-
нах – Республике Саха (Якутия) (далее – РС(Я)) и провинции Финнмарк Нор-
вегии – методом анализа документов (записей консультаций, супервизорских 
сессий, тренингов, экспедиционных дневников, интервью коллег), а именно:  

– опыт преподавания, консультирования, супервизии и проведения тре-
нингов (с 1986 года по настоящее время);  

– руководства Центром психологической помощи (ЦПП) СВФУ (ЯГУ) 
имени М.К. Аммосова (Якутск) (2000–2004, 2007–2015); 

– проведения исследований: социокультурной среды школьников и сту-
дентов саха (1993 год, Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский улусы) и 
малочисленных народов Севера (эвенов, эвенков) (2000 год, с. Иенгра, г. Не- 
рюнгри, г. Якутск), психологического здоровья населения РС(Я) (2016); со-
циального здоровья населения Хангаласского улуса РС(Я) (2019); 

– экспедиций в с. Иенгра, Оленек, Намцы, Нелемное, п. Чокурдах в хо-
де реализации научно-исследовательского и прикладного проекта по разви-
тию сельских поселений Северных территорий РФ Финансово-экономического 
института СВФУ имени М.К. Аммосова и тематической сети Университета 
Арктики (2009–2012, 2014, 2017 годы).  

Теоретические подходы к определению  
межкультурной компетентности и ее развитию 

В научной литературе существует значительное количество зарубеж-
ных и отечественных работ, посвященных анализу теоретических подходов 
к межкультурной компетентности (Bennett, 1993, 2013; Sue, 2001; Почебут, 
2012; Карнышев, 2008; Большакова, Терехова, 2012; Stefanenko, Kupavskaya 
2010; DeAngelis, 2015; Соколова, 2016; Гридунова, Новикова, Шляхта, 2017; 
Гридунова, 2018; Хайбулаев, Абдурахманова, Идрисова, 2018 и др.). Встре-
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чаются такие определения, как культурная компетентность, межкультурная 
компетентность, этнокультурная компетентность, межкультурная сензитив-
ность, транскультурная компетентность, социокультурная компетентность.  

Культурная/межкультурная компетентность – в широком смысле опре-
деляется как способность специалистов понимать, ценить и взаимодейство-
вать с людьми из культур или систем верований, отличных от их собствен-
ных. Но, как подчеркивает Т. Де Анжелис, определить, понять и применить 
культурную компетентность на практике нелегко, так как исследователи все 
еще спорят об основных составляющих такой компетентности и показателях 
культурно компетентной помощи (DeAngelis, 2015). Единодушие исследова-
телей проявляется в том, что межкультурную компетентность надо развивать 
целенаправленно. 

Т.Г. Стефаненко неоднократно подчеркивала, что, поскольку улучше-
ние межкультурного общения является одной из тех областей, в которых 
простого накопления психологических знаний, осознания особенностей куль-
тур недостаточно, будущее за развитием этнокультурной компетентности при 
помощи специальных методов обучения, которые дают возможность инте-
грировать знания и практический опыт (Стефаненко, 2006; Лебедева, Луне-
ва, Стефаненко, 2004; Стефаненко, 2013; Stefanenko, Kupavskaya, 2010). Ис-
следования этнокультурной компетентности работников социальной сферы, 
психологов и педагогов подтверждают правоту этих высказываний. Так, 
Л.А. Кананчук и Н.В. Сороковникова выявили, что педагоги детских дошколь-
ных учреждений без специальной подготовки демонстрировали средний уро-
вень развития этнокультурной компетентности, предпочитали моноэтниче-
ский детский коллектив полиэтническому, испытывали агрессию, негатив-
ные чувства в общении с представителями других культур. Только после вве-
дения специальных программ, направленных на объективацию неконструк-
тивных представлений, их коррекцию путем развития саногенной рефлек-
сии, повысилась этнокультурная сензитивность и компетентность участни-
ков проекта, произошли изменения в их представлениях и поведении (Канан-
чук, Сороковникова, 2013).  

Важно помнить, что психологи, как и представители других помогаю-
щих профессий, не способны полностью освободиться от действия этниче-
ских стереотипов, в том числе и автостереотипов, своей группы. Они также 
подвержены влиянию социальных событий, межличностных конфликтов, 
опыта общения, что требует осознания и изменения предубеждений, спосо-
бов взаимодействия с представителями других культур. Исходя из вышеска-
занного, работа по формированию этнокультурной компетентности психо-
логов не может ограничиваться рамками университетского обучения, а тре-
бует как создания программ профессионального повышения квалификации, 
так и системы культурной супервизии. Достижение межкультурной компе-
тентности – это непрерывный процесс, требующий постоянного изучения 
самосознания, чтобы улучшить понимание того, как наши предубеждения, 
ценности и культурные обычаи влияют на взаимодействие с культурно раз-
нообразным населением (Sue, Sue, 1999). Анализируя проблему подготовки 
психологов-консультантов, М.Р. Арпентьева подчеркивает, что формирова-
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ние транскультурной позиции и компетентности – способности и готовности 
совмещать и постигать на собственном опыте жизненные модели представи-
телей разных культур, народов и религий – очень важно для психологов-
консультантов, врачей психотерапевтов, социальных работников и педаго-
гов, представителей многих иных профессий системы «человек – человек» 
(Арпентьева, 2017). 

Необходимо отметить, что в отечественной литературе чаще встреча-
ется термин «этнокультурная компетентность», в мировой практике – «меж-
культурная компетентность». В некоторых работах эти термины считаются 
синонимами (Vasyagina, 2019). На наш взгляд, они все же являются различ-
ными и термин культурная компетентность (межкультурная компетентность) 
является более широким. Учитывая многообразие нашей страны и то, что 
специалисты в своей работе должны принимать во внимание как особенно-
сти религиозных, так и этнических групп, а также территориальные особен-
ности, идентичность с местом, сельской/городской субкультурой опреде-
ленных регионов, все же, на наш взгляд, необходимо говорить о межкуль-
турной компетентности психолога, его культурной сензитивности, в которой 
этнопсихологическая составляющая играет важную, но не единственную роль. 
Этноконфессиональная идентичность, региональная идентичность, их связь 
с политической и экономической активностью являются темами, вызываю-
щими постоянный научно-исследовательский интерес как отечественных, так 
и зарубежных гуманитариев-исследователей (Рыжова, 2015; Ledogar, Fleming, 
2018; Mikhailova, Nadkin, 2016). Соответственно, и подготовка специалистов 
не может только концентрироваться на этнических особенностях, а требует 
более широкой гуманитарной составляющей. 

Модели межкультурного обучения  
и формирования межкультурной компетентности 

Подготовка специалистов к деятельности в межкультурной среде тре-
бует создания модели межкультурной компетентности, описания стадий 
развития/формирования знаний, умений, навыков, а также оценки формиру-
емых компетенций. 

В спирали межкультурного обучения Д. Дирдорфф описаны компо-
ненты этнокультурной компетентности, а также указана последовательность 
их развития. На начальной стадии находятся межкультурные установки в 
виде уважения культурного разнообразия и толерантности к неопределенно-
сти. Следующая стадия характеризуется развитием и взаимодействием ком-
понентов знаний и навыков (коммуникативные навыки и умение управлять 
конфликтами). На основе данных компонентов формируется внутреннее об-
разование в виде межкультурной рефлексии. Высшей стадией развития эт-
нокультурной компетентности является конструктивное взаимодействие. 
Опыт конструктивного межкультурного взаимодействия влияет на установ-
ки личности, и движение по спирали развития этнокультурной компетентно-
сти повторяется, но на более высоком уровне (Deardorff, 2006). 

Т.Г. Стефаненко и А.С. Купавской на основе обобщения и систематиза-
ции западных и российских подходов была предложена рабочая модель этно-
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культурной компетентности, состоящая из трех факторов – когнитивного, 
поведенческого и мотивационного. Эта модель позволяет, во-первых, ставить 
цели и описывать результаты межкультурного обучения с точки зрения навы-
ков, во-вторых, создать стандартизированные учебные программы для раз-
вития культурной компетентности, и, в-третьих, двигаться в направлении изме-
рения эффективность разных моделей обучения (Stefanenko, Kupavskaya, 2010). 

Существуют также специальные модели, при помощи которых специа-
листы могут оценить межкультурную компетентность у себя или своих кол-
лег, студентов. 

Кросс с соавт. (1989) для оценки терапевтов и организаций, работающих 
с людьми, предлагают модель, состоящую из шести непрерывных стадий: 

1) культурная деструктивность – предполагает, что одна культура пре-
восходит все остальные и активно участвует в разрушении других культур; 

2) культурная неспособность – имеет более низкие ожидания от неко-
торых расовых/этнических/культурных групп, невежество и нереалистичные 
страхи/отцовскую позицию по отношению к группам меньшинств; 

3) культурная слепота – считает, что традиционные подходы к терапии 
универсально применимы;  

4) культурная предварительная компетентность – осознает слабые сто-
роны своей позиции и пытается улучшить оказание услуг; 

5) культурная компетентность – приверженность изменению политики, 
постоянная самооценка и предоставление разнообразных адаптаций модели 
обслуживания клиентов; 

6) культурная компетентность – постоянная поддержка культурной ком-
петентности во всех системах/учреждениях, уважение культур (Cross, Bazron, 
Dennis, Isaacs, 1989). 

Другая модель развития культурной компетентности, предложенная Бен-
нетом, состоит из шести этапов перехода от этноцентрических этапов отри-
цания, защиты и минимизации к этноотносительным этапам принятия, адап-
тации и интеграции (Bennett, 1993). 

П. Педерсон описывает трехэтапный процесс, который включает куль-
турную осведомленность, знания и навыки в качестве основных областей 
компетенции любой модели обучения. Педерсон считает, что студенты не 
могут развивать культурную компетентность, не имея возможности пройти 
все три этапа (Pedersen,1994). 

Ч. Доби-Копеланд подчеркивает, что следующие три характеристики 
имеют решающее значение в культурной компетенции: 1) научное мышле-
ние (то есть формирование и проверка гипотез); 2) навыки «динамической 
калибровки» (то есть гибкость в обобщении и индивидуализации); 3) опыт в 
определенной культурной группе, специфичные для культуры ресурсы (нали-
чие знаний и навыков для работы с представителями данной культуры). 
По мнению автора, существуют степени культурной компетентности, и для 
их адекватного измерения необходимо учитывать все три характеристики 
(Doby-Copeland, 2006).  
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Специфика подготовки психологов  
к межкультурному консультированию 

Консультирование является одним из основных видов деятельности 
психолога. Встреча психолога с клиентом из другой культуры актуализирует 
ценности, нормы установки и предубеждения консультанта, которые специ-
алист может осознавать, а может и не осознавать. М. Фукуяма и Т. Сэвиг, 
раскрывая особенности мультикультурного подхода к консультированию, 
подчеркивали, что успех во взаимодействии с клиентом может быть достиг-
нут только при соблюдении баланса (Fukuyama, Sevig, 2004). Излишняя этно- 
центрированность как на своей, так и на другой культуре может привести к 
выпячиванию этнокультурной специфики и недооценке индивидуальной и 
общекультурных составляющих, стереотипным суждениями, предубеждени-
ям и соответствующим моделям поведения консультанта. Игнорирование 
культурной специфики также приводит к упрощению образа клиента и опи-
сания его проблемы.  

Если рассматривать вопросы подготовки психологов, гуманистические 
традиции в консультировании являются одним из лучших базисов подготов-
ки специалистов: они позволяют максимально принять клиента и его ситуа-
цию, уйти от оценивающих суждений. С другой стороны, некоторые аспек-
ты гуманистической психологии, в частности связанные с семейной терапи-
ей, несут на себе отпечаток западных ценностей, не всегда принимаемых в 
восточной культуре. Например, взаимозависимость в семейных отношениях 
является показателем здоровых отношений в некоторых восточных культурах. 

Д. Сью, один из ведущих специалистов в области межкультурной ком-
петентности, определяет культурную компетентность психолога, психотера-
певта как способность участвовать в действиях или создавать условия, кото-
рые максимизируют оптимальное развитие клиента и клиентских систем. 
Компетентность консультирования в области многокультурного общения 
определяется как приобретение консультантом осведомленности, знаний и 
умений, необходимых для эффективного функционирования в демократиче-
ском обществе (способность общаться, взаимодействовать, вести перегово-
ры и взаимодействовать с клиентами из разных слоев общества), а также на 
организационном/общественном уровне, эффективно отстаивая новые тео-
рии, практики, политику для всех групп (Sue,1999, 2001). 

М.Р. Минигалиева выделяет три аспекта взаимоотношений консуль-
танта с клиентами, принадлежащим к разным этнокультурным группам:  

1) концептуальный аспект, понимание – представление клиента и кон-
сультанта об открытости, честности, мотивированности и направленности, 
сензитивности друг друга как представителей разных этнокультурных групп; 

2) поведенческий аспект, аспект общения – восприятие клиентом тера-
певта как компетентного в его профессии, решении тех или иных проблем,  
а также восприятие терапевтом клиента с точки зрения его готовности и 
способностей следовать рекомендациям и планам, выработанным в ходе кон-
сультаций, совместных обсуждений; 

3) ценностно-культурный аспект, аспект мировоззренческих установок 
и идеологий, фиксирующих представление индивида о том, что является выс-
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шей целью и задачами его жизни и жизни этнокультурной общности, к ко-
торой он себя относит. Критерием эффективного консультирования, по мне-
нию автора, является процесс согласования этих отношений, достижения 
внутренней конгруэнтности схем и стратегий осмысления себя и другого 
(Минигалиева (Арпентьева), 2019).  

Опыт организации психологической работы  
в мультикультурной среде (на примере Республики Саха (Якутия)) 

Критериями отбора сотрудников в Центр психологической помощи сту-
дентам Северо-Восточного федерального университета на протяжении мно-
гих лет являлись хорошее знание методологии психологии и направленность 
на постоянное профессиональное развитие.  

Многолетний опыт работы подтверждает правоту Ч. Доби-Копеланда 
(Doby-Copeland, 2006), который утверждает, что научный подход, научное 
мышление, общепрофессиональные умения и навыки, а также готовность 
понять «другого» являются основой для развития этнокультурной сензитив-
ности и успеха в консультативной деятельности, что позволяет сосредото-
читься на внутреннем мире клиента, уйти от оценочности и создать атмо-
сферу доверия и взаимопонимания. В практике работы Центра психологам 
приходилось консультировать иностранцев с нулевым или низким уровнем 
знания русского и английского языков в кризисных ситуациях. Но профес-
сиональная подготовка, умение наладить невербальный контакт, использо-
вание техник арт-терапии и телесной терапии, опыт работы в мультикуль-
турной среде позволяли консультантам справиться с такими сложными за-
дачами.  

В то же время любые групповые занятия по программе адаптации сту-
дентов требуют специальной подготовки ведущих, так как часто приходится 
встречаться с этническими стереотипами, разделением группы по определен-
ному признаку (этническому, языковому или региональному – село/город, 
землячество), групповым давлением в случае плохого владения якутским 
языком студентов из городских или смешанных семей. И в этом случае уме-
ния и навыки ведения групп, создания доверительной атмосферы, разреше-
ния конфликтов, регулирования поведения участников, сплочения группы 
являются базовыми, над которыми настраиваются собственно знания куль-
тур и умение взаимодействовать с их представителями. 

Обучение сотрудников центра проводилось как в области повышения 
общепрофессиональных компетенций, так и в области развития межкультурной 
компетентности. Поскольку состав психологов центра формировался из пер-
вых выпускников отделения психологии, первоначально акцент в обучении 
делался на общепрофессиональные знания, умения и навыки. В дальнейшем 
межкультурные компетенции стали намного более значимыми, а иногда и 
ведущими в программах повышения квалификации (например, в обучении 
семейной терапии). Применялись формы внешнего и внутреннего обучения: 
курсы повышения квалификации, методические семинары, индивидуальные 
и групповые супервизии. Так, на базе центра были проведены Международ-
ные психологические школы «Психологическая профилактика кризисных 
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состояний молодежи северных территорий РС(Я)» (2010, 2013), «Психоло-
гия семьи и семейная психотерапия в этнокультурном контексте» (2012), 
«Психология интернет-коммуникации в мультикультурном обществе» (2013). 
В рамках супервизии и методических семинаров постоянно поднимались во-
просы специфики культур, в том числе и мигрантов из стран СНГ, отноше-
ния к психологам и процессу консультирования коренного населения рес-
публики, особенностей реагирования представителей различных этносов на 
стрессовые ситуации, механизмов совладания с кризисными ситуациями, 
особенностей проведения тренинговых занятий в группах с разным этниче-
ским составом, уровнем владения родным языком. В программу адаптации 
студентов вводились элементы тренинга межкультурного общения.  

Для развития умений и навыков консультирования важным является 
экспликация норм поведения в тех или иных ситуациях. В общении с пред-
ставителями коренных народов Сибири, Дальнего Востока, Арктических ре-
гионов не только РФ, но и других стран, психологи достаточно часто стал-
киваются с нормами коммуникации, не только затрудняющими, но и проти-
воречащими самой сути терапевтической работы. В целом для большинства 
северных народов характерны немногословность, культура «молчания», что 
закреплено в нормах поведения. Во многих культурах существуют культур-
ные запреты на проявление эмоций у мужчин, но у представителей северных 
народов они выражены еще сильнее. Приведем примеры из собственного 
практического опыта. Ситуация, которую описал в интервью психолог, ра-
ботавший в Арктической зоне Норвегии: «Очень часто мужчины приходят 
в гости, сидят, молчат. Потом уходят очень довольные. Хорошо пообща-
лись!». Мнение психотерапевта, с которым мы вместе ведем клиента после 
случая завершенного суицида близкого человека: «Да, сейчас улучшение. 
Но боюсь, что в будущем, когда вернется в село, под влиянием какой-либо 
стрессовой ситуации, учитывая молчаливость и замкнутость наших север-
ных мужчин, если не будет психотерапевтической помощи, может про-
изойти ухудшение вплоть до суицидальной попытки».  

У представителей народа саха, эвенов, эвенков зафиксированы общие, 
внегендерные установки на получение помощи, запреты на выражение эмоций, 
на рассказ как о тяжелых жизненных ситуациях, так и радостных. В частно-
сти, особенно тяжелые переживания испытывают братья и сестры ребенка, 
покончившего жизнь суицидом. В нашей консультативной практике встре-
чались случаи, когда родители сжигали все фотографии, вещи, запрещали 
любое упоминание о данном человеке, не давали возможности проститься  
с умершими. Учитывая замкнутость общин, суровые условия выживания, 
данные запреты имели под собой определенные основания. От настроения 
одного человека зависело и настроение остальных. В то же время человек 
всегда мог рассчитывать на помощь членов расширенной традиционной се-
мьи. Например, в якутских семьях до определенного времени не было слу-
чаев передачи детей-сирот в детские дома, только ради спасения детей от 
голода. В настоящее время ситуация изменилась, даже на селе родители и дети 
начинают проживать отдельно. Жизнь усложнилась, но нормы поведения, 
регулирующие взаимоотношения с посторонними и поведение в трудных 
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ситуациях, остаются устойчивыми. Основными механизмами защиты, как уста-
новлено в наших исследованиях (2000–2003, 2009–2012, 2015), являются вы-
теснение, избегание, отрицание, поэтому клиенты, обращаясь за психологи-
ческой помощью, тем самым нарушают запреты, существующие в обществе, 
вследствие чего испытывают дополнительный стресс, чувство вины.  

Другим аспектом консультирования является важность сохранения ано-
нимности и конфиденциальности информации для создания атмосферы до-
верия. Якутия является малонаселенной территорией с традиционно тесны-
ми родственными связями. И хотя в наших исследованиях психологического 
здоровья населения РС(Я) (2016) зафиксирован переход на селе от многопо-
коленной к однопоколенной семье, тесные родственные и земляческие отно-
шения остаются характерной чертой (территориальная идентичность (иден-
тичность с местом) является важной характеристикой личности, наравне с 
этнической идентичностью). Важно отметить, что сам факт посещения пси-
холога вызывает повышенный интерес у односельчан. В Центре психологи-
ческой помощи СВФУ действовало правило: если клиент был родом из од-
ного района с психологом, его, по возможности, передавали другому специ-
алисту. Эти особенности населения республики должны учитывать не толь-
ко консультанты, но и организации, оказывающие такие услуги клиентам, 
в частности развивая дистанционные и выездные формы оказания психоло-
гической помощи.  

Необходима систематическая работа по изучению реальных этнопси-
хологических особенностей коренного населения. Примером может служить 
исследование, проведенное творческим коллективом красноярских и якут-
ских психологов под руководством Н.Б. Семеновой (Семенова, Мартынова 
2012; Семенова и др., 2013) по заказу психологической службы Министер-
ства образования РС(Я). Целью было составление программы профилактики 
суицидального поведения детей, учитывая высокие показатели самоубийств 
среди коренного населения (Семенова, Мартынова, 2012). Как показали ис-
следования, особенностью коренных детей и подростков (саха) является вы-
раженная аффилиативная потребность, то есть потребность в любви и под-
держке, доброжелательном отношении и заботе, повышенный уровень тре-
вожности, мнительность и повышенное чувство вины. Аффилиативная по-
требность является наиболее фрустрируемой и в значительной степени опре-
деляет зону психотравмирующего воздействия. Суицид как реакция на ди-
дактогению, давление взрослых в данном случае будет, по мнению авторов, 
высоковероятным. Соответственно, психопрофилактическая работа с детьми 
и учащейся молодежью должна заключаться «в создании благоприятного 
психологического климата в классном коллективе и теплого, душевного от-
ношения к детям», в развитии коммуникативной компетентности педагогов, 
родителей, семейного консультирования (Семенова и др., 2013). Отмечая 
безусловную ценность данной работы, ее большую практическую значи-
мость, следует отметить, что авторы используют термин «коренные дети и 
подростки», не разводя этносы. Остается вопрос – относятся ли эти выводы 
только к представителям народа саха или ко всем коренным народам РС(Я), 
есть или нет различия, и, если есть, какие ситуации особенности реагирова-
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ния на стресс, травмирующие ситуации у детей коренных малочисленных наро-
дов РС(Я) – эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долганов? Какие ситуации 
являются травмирующими? Какие способы разрешения конфликтов, совла-
дания с трудными ситуациями существуют? Данные вопросы очерчивают 
только небольшой круг проблем, с которыми сталкивается специалист, ра-
ботающий в мультикультурном регионе. 

Межкультурная компетентность психологов  
при проведении полевых исследований 

Следующими важными аспектами психологической деятельности, в ко-
торых проявляются уровень как профессионализма, так и межкультурной ком-
петентности, являются проведение полевых исследований и применение психо-
диагностического инструментария в исследованиях и повседневной деятель-
ности психолога. 

Во-первых, тенденция к унификации проявляется в использовании ме-
тодик, адаптированных, как правило, в центральных регионах России. Сле-
дует признать, что психологами далеко не всегда ставится задача провести 
психометрическую проверку и адаптацию методик при применении их в дру-
гих регионах. Во-вторых, зачастую описание выборки психологических ис-
следований уступает описанию в этнографических и антропологических ра-
ботах. Очень часто «уходит» именно этнопсихологическая специфика. Напри-
мер, если задается выборка по определенному этническому признаку, то из 
поля зрения выпадают достаточно большие группы с неопределенной иден-
тичностью или принципиально определяющие себя как «сахаляры» (дети от 
смешанных браков саха и русских), «граждане мира», «граждане РФ». В од-
ном из исследований, которые мы проводили в начале 2000 года, таких лю-
дей было 34 %! И здесь мы опять возвращаемся к базовой профессиональной 
подготовке психологов, их профессиональной осознанности, а также к суще-
ствованию «слепых пятен», игнорированию отдельных социальных групп.  

В-третьих, в полевых исследованиях часто игнорируется такая проблема, 
как уровень владения коренным населением русским/родным языком. От руко-
водителей образовательных учреждений и различных ведомств РС(Я) при-
ходилось слышать утверждения, что раз все сдают ЕГЭ по русскому языку, 
проблем нет, хотя практический опыт показывает, что это не всегда соответ-
ствует действительности. Сложности возникают и при сборе информации на 
родном языке респондентов из-за диалектизмов, территориальной специфи-
ки, уровня владения языком. Выходом является использование анкет на двух 
языках (родном и русском). В таких случаях сами респонденты указывают 
на «неточности перевода». В случае интервью предоставляется возможность 
выбора языка.  

В-четвертых, трудности возникают в экспедиционных выездах, когда у 
населения возникают свои «легенды» о цели исследования, об ученых. В се-
лах, местах компактного проживания малочисленных народов Севера нас не-
однократно спрашивали: «А вы нас изучать приехали?» и старались подчерк-
нуть свою уникальность, специфичность. В других местах считали предста-
вителями определенных комиссий. Разрушить мифы достаточно сложно, 
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чаще невозможно (Форум: этические проблемы полевых исследований, 2006). 
Местная администрация также может пытаться контролировать процесс прове-
дения исследования, сбора данных. Здесь возникают вопросы конфиденци-
альности информации, а также социальной желательности и потребности 
быть полезным исследователю, угадать нужную для него информацию. В оп- 
ределенных случаях, узнав, что приехавшие – психологи, руководство пыта-
ется решить свои проблемы. В одном из мест компактного проживания ма-
лочисленных народов, в котором проводились исследование и проектная ра-
бота по развития села, дирекция школы-интерната не отпустила на кочевку 
детей оленеводов, имеющих поведенческие проблемы, «так как приедут психо-
логи». Наказание получилось двойным, поскольку кочевка – это самое дол-
гожданное событие для детей, а факт обращения к приезжим психологам 
стигматизировал учеников как наиболее «тяжелых» нарушителей, перевос-
питать которых могут только приезжие специалисты. Не говоря уже об ат-
мосфере страха, возникшей вокруг фигуры психологов. В результате нам при-
шлось снимать напряжение с родителей, уверять, что мы не собираемся ни 
изучать их детей, ни проводить воспитательные беседы. Отказ от позиции 
эксперта, искренний интерес к жизни людей, вера в то, что они самостоятельно 
смогут разрешить свои проблемы, позволили наладить контакт с клиентами 
и оказать реальную помощь семье, а также восстановить доверие других жи-
телей, успешно осуществить намеченное. 

В-пятых, сложности возникают при описании места сбора информа-
ции. В этом случае встречается противоречие, хорошо знакомое культурным 
антропологам: с одной стороны, необходимость соблюдения конфиденциаль-
ности данных, что в селах нереально (источник информации легко вычисля-
ется по сюжетам), а с другой – необходимость указать поселение, соблюсти 
формальные требования к сбору данных (Форум: этические проблемы поле-
вых исследований, 2006). 

Соответственно, подобные этические вопросы возникают и при изложе-
нии материалов исследований. Участники конференций и семинаров начинают 
активно интересоваться, а какой это улус/район, пытаться по контексту вы-
яснить источник информации и лиц, участвующих в ситуации. К сожалению, 
это приводит к определенным ограничениям при публикации материалов, 
самоцензуре, отказу от публикации отдельных случаев из консультирования 
или исследований. Иногда на семинарах и лекциях для педагогов в ответ на 
обобщенные примеры по профилактике кризисных состояний звучат обви-
нения в нарушения анонимности и конфиденциальности данных, поскольку 
слушатели «узнают» знакомых в типичных рассказах. Такие случаи были и в 
практике автора, и в опыте других коллег, работающих в Арктической зоне 
РФ и Норвегии. Это не значит, что надо отказываться от обобщенных при-
меров, но необходимо уметь, во-первых, отбирать материал и понимать, как 
он будет восприниматься аудиторией, во-вторых, быть готовыми к таким 
моментам и уверенно взаимодействовать со слушателями. 

Таким образом, при подготовке психологов к проведению полевых этно-
психологических и кросс-культурных исследований необходимо уделять вни-
мание формированию их межкультурной компетентности с учетом выше-
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рассмотренные аспектов: соблюдение научной культуры сбора информации, 
требований к психометрической проверке методик и проведения процедур 
психодиагностики, этических норм проведения исследований. 

Несмотря на достаточно частое противопоставление умений и навы-
ков, необходимых психологу-исследователю и психологу-консультанту, наш 
опыт свидетельствует, что научная подготовка является необходимым усло-
вием осуществления профессиональной деятельности в мультикультурной сре-
де, будь то консультирование человека/организации или проектная деятель-
ность по развитию сообщества. С одной стороны, именно научное мышле-
ние и профессионализм позволяют уйти от этноцентризма, оценочности и 
навязывания своих взглядов клиенту. С другой стороны, практики консуль-
тационной работы в субъект-субъектной парадигме, развивающей умение 
устанавливать контакт, создавать безоценочное принятие клиента, а также 
опыт проведения групповой работы, знание специфики ролей модератора, 
фасилитатора, медиатора, осознание своей позиции и особенностей как тре-
нера, являются важными условиями получения качественной информации в 
полевых исследованиях культур. 

Заключение 

Интерес к исследованию межкультурной коммуникации, как в теоре-
тическом, так и в практическом плане закономерно нарастает с середины 
двадцатого столетия. Несмотря на отсутствие единой трактовки понятия «меж-
культурная компетентность», можно выделить общие черты, указываемые 
разными авторами, а именно понимание межкультурной компетентности как: 
1) системного явления, которое может быть проявлено и оценено в реальной 
деятельности; 2) состоящей из нескольких компонентов, требующих целе-
направленного воздействия для ее развития; 3) формирующейся непрерывно 
в течение всей профессиональной карьеры; 4) проходящей в своем развитии 
определенные стадии. 

Межкультурная компетентность психолога, психотерапевта понимает-
ся как готовность к взаимодействию с представителями других культур и 
способность участвовать в действиях или создавать условия, которые мак-
симизируют оптимальное развитие клиента и клиентских систем в много-
культурной среде.  

Формирование межкультурной компетентности психологов требует не 
только подробного обсуждения этических проблем в деятельности психоло-
га, особенностей межкультурной коммуникации с клиентами в рамках дис-
циплин, изучаемых в процессе получения образования, но и введения специ-
альных программ развития межкультурной коммуникации, тренингов меж-
культурной компетентности и развития культурной сензитивности как при 
подготовке психологов-исследователей, так и психологов-консультантов, а также 
развития культурной супервизии.  

В основу межкультурной подготовки психологов может быть положе-
на рабочая модель этнокультурной компетентности, предложенная Т.Г. Стефа-
ненко, которая позволяет создавать стандартизированные учебные програм-
мы для развития культурной компетентности с описанием целей и задач и дви-
гаться в направлении измерения эффективности разных моделей обучения. 
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Основные условия успешного развития межкультурной компетентности: 
– гуманистический и субъект-субъектный подходы к общению, форми- 

рующие ценностные основания специалиста, готовность к взаимодействию  
с людьми, отличными от него; 

– научный подход, открытость новому, развитие профессионального 
мышления, которые являются основой для развития этнокультурной сензи-
тивности и успеха в консультативной деятельности, позволяют сосредото-
читься на внутреннем мире клиента, уйти от оценочности и предвзятости и 
создать атмосферу доверия и взаимопонимания; 

– целенаправленное развитие таких механизмов понимания другого, как 
децентрация, рефлексия; 

– овладение технологиями разрешения конфликтов и ведения группо-
вой работы, техник фасилитации, медиации, модерации. 

Развитие межкультурной компетентности предполагает как развитие ком-
петентности отдельной личности, так и всего профессионального сообщества 
посредством исследования и открытого обсуждения содержания, возможно-
стей измерения и наличного уровня развития межкультурной компетентно-
сти психологов, всего комплекса этических проблем, встречающихся в дея-
тельности психологов в мультикультурном обществе.  
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ховного наследия, обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 
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Abstract. The article is concerned with the problem of cross-cultural training of psy-

chologists. The author analyses various approaches to the definition and development of in-
tercultural competence and highlights professional and ethical problems of psychological ac-
tivity related to cultural competence/incompetence of specialists. Particular attention is paid to 
the specifics in training psychologists for cross-cultural counselling, the experience of orga- 
nising psychological work in a multi-cultural environment, using the example of the Republic 
of Sakha (Yakutia), as well as some important aspects in how psychologists develop and man-
ifest intercultural competence during ethnopsychological field studies. An analysis of the ac-
cumulated practical experience in a multicultural environment made it possible to identify  
the conditions for the successful development of cross-cultural competence, setting the psy-
chologist’s value foundations and motivational readiness to communicate with people of other 
cultures. These conditions include: (1) a humanistic approach in psychology; (2) a subject-
subject approach to communication; (3) formation of scientific and professional thinking;  
(4) purposeful development of such mechanisms of understanding other people as decentra-
tion and reflection; and (5) mastering of conflict-resolution and group-work technologies. 
In this regard, the author concludes that the development of intercultural competence in 
the domestic psychologists’ training system requires not only a detailed discussion of ethical 
issues related to the psychologist’s activities or specifics of cross-cultural communication 
within the studied disciplines, but also the introduction of special cross-cultural communica-
tion development programmes and trainings in intercultural competence and cultural sensitivi-
ty. The cross-cultural training of psychologists can be based on the working model of ethno- 
cultural competence proposed by T.G. Stefanenko. It is emphasized that the development of 
intercultural competence should involve not only an individual person but the entire profes-
sional community through research and open discussion of the current state of cross-cultural 
competence of psychologists as well as the entire complex of ethical issues. 

Key words: intercultural competence, ethnocultural competence, cultural sensitivity, 
cross-cultural training of psychologists, multicultural approach to counselling, ethical issues 
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