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partnership, loneliness. The survey involved 57 female students aged from 19 to 24. They were offered to give 3-5 

words associated with the above mentioned concepts. As a result of the quantitative analysis of the data with the help of 

the method of multidimensional scaling two axes have been distinguished. At the first axis a concept of patriarchy is 

opposed to the concept of loneliness (with a negative value), feminism and matriarchy (with a positive value); at the 

other axis the concept of partnership is opposed to the concepts of feminism, matriarchy, and domination. The analysis 

of the semantic structure of the obtained configuration of psychological space has shown that it is based on the compre-

hension of the principle of interpersonal relations, on the grounds of which a group accepts or rejects a woman-leader or 

a man-leader. Thus, in patriarchal society a man-leader can build relations with a group on the principle of domination 

or partnership. But if he loses this leadership he loses the group’s support and is destined to be lonely. When it comes to 

the patriarchy, as a rule one means man’s leadership out of family environment. On the contrary, matriarchy is consi-

dered as feminism. Woman’s leadership is unambiguously associated with a family. When a woman is considered as a 

head of a family, she builds relations based on domination. In case of dominating position loss she builds partnership 

relations. Besides, the surveyed female students consider feminism as domination, supremacy, commanding, controlling 

associated with a family, with a woman’s role of a mother. Feminism represents competing even conflict relations in-

side a group of women, which transfers to intersex relations. Female communities have to comprehend and realize their 

urgent needs as a basis for individual and collective identity development. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Статья посвящена анализу проблем построения и развития взаимопонимания в мультикультурном консультиро-

вании; анализируются различные подходы и гипотезы мультикультурного консультирования (универсалистская гипо-

теза и гипотеза соответствия), условия его продуктивности, а также основные эффекты. Отмечается значимость 

мультикультурной компетентности, мультикультурной сензитивности и мультикультурной толерантности кон-

сультанта. Выделяются составляющие компетентности клиента и консультанта в себе и окружающем мире, в том 

числе в специфике культур различных этнических групп. Отмечается необходимость построения отношений взаимо-

понимания, рассматриваются возможности и ограничения различных его стратегий. Делается вывод о том, что 

основные проблемы и перспективы исследований взаимопонимания консультанта и клиента в контексте мульти-

культурного консультирования связаны с изучением причин и последствий недооценки и переоценки культурной специ-

фики и многообразия, поиском и описанием систем специфических для культур разных типов черт и выявлением 

транскультурных «универсалий» консультативного процесса. 
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Постановка проблемы. Проблемы мультикуль-

турного психологического консультирования в со-

временной России – одни из наиболее актуальных из-

за отсутствия системной, развернутой работы в на-

правлении помощи мигрантам и гражданам РФ, мно-

гие из которых вынуждены менять место жительства 

и/или входить в отличные от привычных им этно-

культурные среды. Насущность этих проблем отра-

жают многочисленные проявления расизма и отчуж-

дения во взаимоотношениях людей, которые могут 

доходить до того, что отличающиеся от Своей группы 

воспринимаются не просто как далекие, непонятные 

люди, но и как «не люди». Потеря ценностных, нрав-

ственных оснований отношений представителями 

различных этнокультурных групп приводит к возник-

новению социально опасных конфликтов. Отчужде-

ние и аномия порождают невозможность и неготов-

ность вступать в сотрудничество, диалог, помогать 

друг другу, ориентацию на ценности и интересы 

только одной социальной группы. Это проявляется 
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особенно отчетливо там, где к этнокультурным «про-

тиворечиям» добавляются проблемы, связанные с 

распределением жизненных ресурсов и благ, взаимо-

действия различных религиозных верований, конфес-

сий, взаимодействия людей разных возрастов и соци-

альных групп. Перечень явлений, отражающих нару-

шения взаимопонимания между людьми, отчуждение 

и аномию, все увеличивается: расизм, сексизм, эй-

джизм и т. д. Инкапсуляция в рамках собственных 

представлений о мире, отсутствие взаимопонимания, 

взаимопомощи и активных попыток интеграции в 

общество, попыток сотрудничества и нравственного 

осмысления взаимодействия с представителями иных 

групп ставит общество на порог социальной катаст-

рофы. К сожалению, ее реальность редко замечается 

теми, кто призван оказывать помощь мигрантам, ра-

ботать с ними и местным населением, способствуя 

продуктивной интеграции, формированию единого 

здорового, основанного на уважении человека к чело-

веку, культуры к культуре, сообщества. 

Анализ существующих исследований. Анализ 

исследований показывает, что помощь мигрантам в 

социокультурной адаптации и интеграции в прини-

мающее общество должна направляться на: 1) по-

мощь во внутреннем преодолении мигрантами кри-

зисной жизненной ситуации, симптомов аккультура-

ционного и посттравматического стрессов; 2) активи-

зацию внутренних ресурсов вынужденных мигрантов, 

овладение эффективными способами самопомощи, 

преодоление возникших в силу жизненных обстоя-

тельств тенденций социального иждивенчества и ин-

фантилизма; 3) включение в жизнь нового сообщест-

ва, налаживание взаимодействия, направленного на 

социально-психологическую интеграцию, построение 

отношений взаимопомощи, взаимопонимания [2; 7]. 

В процессе активизации и внутреннего переос-

мысления проблемной для личности мигранта ситуа-

ции ведущую роль играет собственно психологиче-

ская помощь, мультикультурное психологическое 

консультирование. В развитии мультикультурного 

консультирования в России и за рубежом, помимо 

классических подходов к анализу и построению кон-

сультативных (помогающих) отношений психологов 

и социальных работников с клиентами разных групп, 

активно реализуется социокультурный подход к ана-

лизу проблем, опирающийся на отечественный и за-

рубежный опыт, накопленный в области психологии 

миграции и помощи мигрантам (мультикультурная 

перспектива), а также в области помощи психически и 

соматически больным людям (антипсихиатрическая 

перспектива). Социокультурный подход сочетает со-

циально-психологический, кросс-культурный и соб-

ственно психологический уровни анализа. 

Основой социокультурного подхода являются: 

- теория аккультурации (модель аккультурации, 

описывающая ее формы и стратегии, феноменологию 

«культурного шока» и выходов из него, этнокультур-

ная концепция посттравматического стресса) [1; 2; 7; 

10; 11]; 

- межкультурный подход в психотерапии, этно-

терапия, а также связанные с ними в плане эпистемо-

логических и ценностно-смысловых основ антипси-

хиатрический и парадоксальный подходы, процессу-

альная работа, системно-стратегическая психотерапия 

[1; 2; 4; 15]; 

- концепции этнической идентичности, ее ста-

новления и трансформации, концепции межэтниче-

ской напряженности и конфликтов (трансформация 

этнической идентичности, позитивная этническая 

идентичность) [7]; 

- отечественные этнопсихологические исследо-

вания и западная кросскультурная психология [1; 2; 3; 

10; 12]. 

Одним из наиболее важных выводов, к которым 

пришли специалисты, разрабатывающие проблематику 

кросс-культурных аспектов взаимоотношений людей, – 

то, «что успешная адаптация в одной культуре может 

иметь своим следствием серьезные проблемы в другой 

культуре». Это касается как психологических проблем 

мигрантов и представителей групп меньшинства и 

большинства, групп психически и соматически больных 

и здоровых, женщин и мужчин, детей и пожилых, так и 

существа социально-психологической помощи в целом: 

«Чем больше (психотерапевтическая) теория соответст-

вует конкретному культурному контексту, тем в боль-

шей степени она вероятнее всего будет предубеждена 

относительно контрастного культурного контекста» [15, 

p. 15, 138; 22]. Тем меньше возможностей и больше ог-

раничений взаимопонимания. 

В конечном счете, вся история психотерапии и кон-

сультирования может быть рассмотрена: 1) как история 

способов изменения стратегий и схем понимания (сово-

купностей способов осмысления психологом клиента и 

самого себя, а также связанных с конкретными психоте-

рапевтическими школами структурами для преобразова-

ния смысловой информации), 2) история связанных с 

теми или иными ценностными системами, эпистемами 

моделей построения психотерапевтического диалога. В 

истории осуществляется создание, апробация и выбор 

конкретных моделей: история развития и взаимодействия 

– индивидуального онтогенетического развития человека 

и развития того или иного социума, профессиональной и 

этнокультурной группы – социокультурных и индивиду-

альных ценностей [16], задает подходы к консультирова-

нию (исцелению души) человека, а также исцелению 

психических и соматических болезней, исцелению отно-

шений человека с людьми, обществом в целом. 

Поэтому, наряду с исследованием социокультур-

ных аспектов консультативного взаимодействия, в 

последнее время в изучении консультирования, пси-

хотерапевтической теории и практики все большее 

внимание уделяется поиску транстеоретических, ин-

вариантных характеристик и феноменов психотера-
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певтического контакта, исследованию множественно-

го соответствия: 

1. ценностных установок (консультативной) по-

мощи, эдологической (помогающей) деятельности как 

таковой; 

2. эдологических (психотерапевтических) мифов 

и общечеловеческих архетипов помощи, заложенных 

в них способов интерпретации, осмысления происхо-

дящего с клиентом; 

3. психологических методик и техник общения с 

клиентом (универсальных или обладающих способно-

стью универсализации моделей преобразующего 

взаимодействия с клиентом). 

Выявление транстеоретических и транскультур-

ных ценностей, моделей осмысления и оказания пси-

хологической помощи (transtheoretical and transcultural 

practice of psychotherapy and edological, helps, activity) 

предполагает: 

а) изучение развития мифов о помощи и собст-

венно психотерапевтических мифов, в том числе их 

этнокультурных вариантов; 

б) анализ специфики организации помогающего 

(aimed at helping activities) консультативного взаимо-

действия в связи с особенностями, в том числе его 

этнокультурной принадлежностью, клиента и его 

проблем [2; 14; 16; 22; 26; 27; др.]. 

Цель статьи – исследование возможностей и огра-

ничений взаимопонимания в кросскультурном психоло-

гическом консультировании в рамках разных гипотети-

ческих моделей (соответствия и универсальности). 

Обсуждение основного материала исследова-

ния. Один из центральных – вопрос о сути кросс-

культурной психотерапии. Кросс-культурная психо-

терапия или консультирование определяется, напри-

мер, по Ф. Тейлору, как «психотерапевтические от-

ношения, где два или более участника различаются по 

культуре» [27]. Однако, как отмечает Р. Шехтер, все 

психотерапевтические отношения являются кросс-

культурными в большей или меньшей степени. 

Ж. Воль также полагает, что преодоление кросс-

культурности, нахождение общего языка, общих ме-

тафор и ценностей – неотъемлемая часть любого пси-

хотерапевтического или консультативного процесса 

[2; 23; 24; 25]. Более того, психотерапия (консульти-

рование) есть процесс врачевания культурой и взаи-

модействия культур, ценностных систем, и в этом 

качестве, независимо от направлений, она может быть 

рассмотрена как единый, целостный феномен. Имен-

но поэтому почти все известные школы, «практики» и 

«философии» помощи человеку в принципе сравнимы 

между собой [4; 9; 24; 26; 27].  

По мнению X. Пезешкиана, в содержательном 

плане все существующие и возникающие направления 

и подходы к мукльтикультурному консультированию 

имеют общую основу: признание важности культур-

ных факторов и необходимости учета их влияния на 

клиента, специалиста и помогающие отношения. По 

мнению других исследователей, все существующие 

направления можно рассматривать как «переходные», 

которые будут существовать до тех пор, пока психо-

терапевтический аспект культурных факторов не бу-

дет представлен в каждой форме психотерапии [4]. 

«Межкультурные» психологи считают, что тера-

певтический процесс, не принимающий во внимание 

целостный жизненный опыт человека, отрицающий 

значение культурных и иных групп социальных цен-

ностей, способствует разрушению целостности лич-

ности. В психотерапии нужно рассматривать целост-

ное бытие клиента: не только индивидуальные конст-

рукты, презентируемые психотерапевту, но и опыт 

жизни в общине – прошлый, настоящий и будущий. 

Важный раздел кросс-культурных исследований 

в психотерапии – сравнительные исследования меж-

культурных и внутрикультурных психотерапевтиче-

ских отношений, типов проблем и «психологических 

культур» клиента, включая изучение связанных с его 

этнической принадлежностью, а также возможностей 

и ограничений психотерапевтов, принадлежащих к 

той или иной этнокультурной, профессиональной 

группе. Важный аспект этой группы работ направлен 

на изучение «плюсов» и «минусов» (возможностей и 

ограничений) взаимодействия консультанта и клиен-

та, принадлежащих к разным этнокультурным груп-

пам. Основные деления здесь связаны с понятиями 

«доминантная культура – культура меньшинства», 

культуры индивидуалистические и коллективистиче-

ские, фамилистические (familism), клановые; культу-

ры, ориентированные на личность (personalism) и от-

крытость или на формальные отношения (formalism), 

ритуалы и нормы, культуры фаталистические 

(fatalism) или культуры «свободы самоопределения»; 

культуры, различающиеся по своим представлениям о 

справедливости, типам личностной зрелости, свойст-

венным большинству людей культуры. Кроме того, 

изучаются стратегии аккультурации и выхода из 

культурной инкапсуляции [3; 10; 11; 17; 18; 26]. В 

рамках этой группы исследований отмечается, что 

человек входит в разные этнокультурные группы, 

значимость которых является весьма субъективной 

[12; 20; 22]. Аккультурация как степень интеграции 

(усвоения) новых культурных паттернов и исходных 

паттернов поведения, мышления и переживания, сис-

тем ценностей [13] может быть внешней и внутрен-

ней, экстернальной и интернальной, т. е. разноуров-

невой, предполагая: 1) усвоение поведенческих пат-

тернов, моделей поведения, 2) ценностей иной куль-

турной группы, 3) способов осмысления и идентифи-

кации человеком себя и мира [10; 11; 19; 20; 22]. Про-

дуктивная социальная интеграция личности в процес-

се миграции возникает, когда происходит более или 

менее глубокая и обширная интеграция культурных 

«архетипов», возникает мультикультурная личность. 

Мультикультурная личностная идентичность расши-

ряет культурный потенциал, повышает гибкость, 
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адаптационные возможности и перспективы личност-

ного развития. Достигается это по-разному, с помо-

щью разных стратегий понимания себя и мира. 

Понимание как процесс и результат в целом слу-

жит осознанию себя и других людей как носителей 

общечеловеческих ценностей, того способа и той 

полноты, с которой каждый человек реализует эти 

ценности в реальном, практически всегда носящем в 

современном полиэтническом мире мультикультур-

ный характер, взаимодействии с другими людьми. 

Того, каким образом и насколько общечеловеческие 

ценности представлены в поведении и общении, в 

переживаниях и представлениях отдельного человека, 

как они реализуются и изменяются в процессе взаи-

модействия (в каждой конкретной ситуации или 

группе ситуаций преобразующего диалога). В рас-

сматриваемом случае такой ситуацией («естествен-

ным сегментом социальной жизни, определяющимся 

вовлеченными в нее людьми и сущностью деятельно-

сти, в которую они включены») является ситуация 

психологического консультирования. Через призму 

этой ситуации субъектом консультативного диалога 

осмысляется возникшая в жизни клиента проблемная 

ситуация, с которой он входит в процесс общения, 

которую необходимо «разрешить» или трансформи-

ровать таким образом, чтобы способствовать разви-

тию, в первую очередь, клиента как естественного 

центра консультирования и, во вторую очередь, кон-

сультанта и всех окружающих клиента субъектов, 

оказывающихся самим фактом изменения клиента, 

вовлеченным в свое собственное изменение, преобра-

зующий диалог («процессинг») [5; 8]. 

Согласно гипотезе «соответствия» (cultural 

compatibility hypothesis), взаимодействие консультанта и 

клиента эффективно, если культурные барьеры между 

ними минимальны [13; 24]. Многочисленные проверки 

этой гипотезы показали, что принадлежность клиентов и 

психотерапевтов к разным группам не сказывается на 

результатах психотерапии, особенно в случаях структу-

рированных, конкретных подходов, ориентированных 

на решение проблем. Прежде всего, это касается сфоку-

сированных на обучении когнитивно-поведенческих 

форм психотерапии [20; 23; 26]. 

Альтернативная «универсалистская» гипотеза 

(universalistic argument) предполагает, что эффектив-

ная помощь во взаимодействии людей разных этно-

культурных групп не связана прямо и не зависит от 

этнической / расовой принадлежности консультанта и 

клиента [2; 13]. Однако, все исследователи отмечают 

значимость чувствительности к субъективным жиз-

ненным смыслам клиента. 

Некоторые исследователи также отмечают, что в 

отличие от направленности на самореализацию, на 

раскрытие психодинамики нарушений и изменений 

поведения – традиционных целей западной психоте-

рапии, мультикультурная психотерапия фокусирована 

на расширении осмысления человеком себя как чело-

века, члена семьи, группы¸ организации: контексту-

ально ориентирована и обращена к изучению и реали-

зации традиций помощи культур, к которым причис-

ляет себя клиент [15, p. 192]. К мультикультурному 

примыкает «нарративный» подход, суть которого – в 

создании условий «психотерапевтического свидетель-

ства», при которых клиент может рассказать свою 

историю в культурно соответствующем контексте [7; 

21]. Он дает возможность заново осмыслить авторст-

во собственного способа жизни. Ре-авторизация собст-

венной жизни касается, прежде всего, обретения нового 

культурного контекста для себя и своей жизни, включая 

ее этнокультурные аспекты. В транскультурной психо-

терапии Н. Пезешкяна речь идет о метакоммуникации, 

направленной на понимание как создание «языка», при 

помощи которого можно понимать Чужое, сохраняя 

Свое, формирование межкультурного подхода. 

М. Фукуяма также говорит о роли универсального 

транскультурного подхода к терапии, основанного на 

понимании того, что любая психологическая помощь 

имеет культурную основу. Это означает, среди прочего, 

акцентирование внимания на таких аспектах взаимодей-

ствия с клиентом, как поощрение связей клиента с его 

собственной культурой, уважение ценностей, смыслов, 

моделей культуры своей этнической принадлежности; 

информированность специалиста и клиента о процессах 

аккультурации, инкапсуляции и культурно-расовом 

притеснении, направленность консультирования на фа-

силитацию понимания клиентом собственного взгляда 

на мир и своей включенности в семейную и культурную 

историю [2; 4; 14]. 

«Универсалистская» гипотеза также предполага-

ет, что эффективная помощь связана с наличием у 

специалиста желания понять своего клиента, а у кли-

ента – быть понятым и понять консультанта, т. е. во 

многом со степенью кросс-культурной (этнокультур-

ной) толерантности субъектов [13]. В связи с невоз-

можностью «полного понимания» иной культуры и 

другого человека важно осознание того, что всякое 

понимание – это непонимание. Т. е. оно заранее огра-

ничено ценностным и культурным кругозором пони-

мающего и допускает осмысление чуждого опыта, 

моделей поведения и ценностей клиента как имма-

нентно и непреодолимо отличных от опыта моделей 

поведения и ценностей специалиста. 

Если посмотреть на то, как решается эта пробле-

ма внутри конкретной психотерапевтической практи-

ки, с точки зрения целей консультирования или пси-

хотерапии, то, в каком бы русле ни рассматривались 

ее средства (психоаналитической, поведенческой, 

гуманистической, когнитивной, процессуальной, па-

радоксальной, системно-стратегической и т. д.), важ-

но, каким образом структурируются знания проце-

дурного и содержательного характера. В научных 

исследованиях эти знания часто обозначаются, на-

пример, термином «компетентность в общении» – 

способность к конструктивному, развивающему парт-
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неров и способствующему решению стоящих перед 

ними как субъектами деятельности объективных и 

субъективных задач взаимодействия. 

Само консультирование определяется как специ-

альным образом организованное (как взаимопонима-

ние, диалог) общение, направленное на помощь кли-

енту в решении стоящих перед ним проблем и повы-

шении качества его жизнедеятельности. 

Компетентность в общении тесно связана с: 

- особенностями личностной (ценностной) пози-

ции индивида, определяющей специфику смысловых 

структур, стратегий и схем понимания себя, другого 

человека, ситуаций общения (жизнедеятельности); 

- особенностями поведения и предпочитаемыми 

моделями общения, в том числе, особенностями языка 

общения (дискурсивных практик). 

Один из важных моментов касается способа, с 

помощью которого преодолеваются те или иные 

ошибки и повышается компетентность личности в 

общении, в том числе – как эффект преобразующего 

взаимодействия. Здесь можно обратить внимание на 

три основных вектора, описывающие способ преодо-

ления ошибок:  

1) от отказа (игнорирования) и «толерантного 

молчания» субъекта до демонстративного «осмея-

ния», акцентирования ошибочных или неточных  

2) культурно специфичных или «общечеловече-

ских» обыденных и профессиональных способов по-

нимания, моделей общения и ценностей, 

3) себя и собеседника как субъекта (-ов) консуль-

тирования, человека (людей) и представителя (-ей) 

определенной этнокультурной группы. 

В современных психоаналитических исследова-

ниях, например, в работе К. Солер отмечается, что в 

психотерапевтической ситуации момент перехода, 

момент выхода из консультативного запроса, завер-

шения помогающего, преобразующего общения, осу-

ществляется как выход из «трансферного запроса» [6]. 

Способ «практического разрешения выхода» (завер-

шения психотерапии) связан с тремя вариантами ос-

мысления происходящего в консультировании: 

1) субъект удовлетворяется полученным знанием, 

которое он рассматривает как разгадку своей позиции и 

уловок, ориентировавших до этого его отношения с со-

бой и другими, находя некоторую формулу истины, ко-

торая составляет специфику его «фаллицизма», стано-

вится основой личности: «fin mоt становится mot de la 

fin (разгадка – словом конца)», субъект определяет себя 

в каждой из своих ипостасей образом, который считает 

наиболее приемлемым, оптимальным; 

2) более остро ощущая тот факт, что истина мо-

жет быть сформулирована частично, субъект отказы-

вается от дальнейшего ее понимания, не стараясь 

больше искать основы дальнейшего упорства. «Баста» 

определяет выход «как бы взятый на измор», выход 

через признанное бессилие: «отсутствие mot (послед-

него слова) ведет к motus (ни слова)». Субъект обра-

щается к неопределенности, отказываясь определить 

себя, подвести «итог» своим и собеседника «ипоста-

сям»: как человеку среди других людей, как предста-

вителю этнокультурных групп, как уникальной инди-

видуальности; 

3) субъект полагает, что нашел решение прой-

денного им «испытания бессилия» в невозможном. 

Происходит внутренний поворот от бессилия к не-

возможному: осознание принципиально непознавае-

мой мультикультурной сущности любого психотера-

певтического контакта, осознание собственной 

«мультикультурной принадлежности» как источника 

невозможности быть «чем-то одним»: неповторимой 

индивидуальностью, представителем конкретной эт-

нокультурной общности, человеком как представите-

лем человечества, «воплощенным» носителем «всех 

ценностей мира. 

В любом случае перед субъектами предстает 

осознание невозможности добиться того, что требо-

вал запрос и присвоить (получить) понимание друго-

го, гарантировавшие бы переживание присутствия и 

возмещение глубинного одиночества, чуждости. Вы-

деленные способы выхода через веру в истину, в не-

полноту и невозможное, неравноценны в смысле «ис-

черпания ресурсов символического» (способов фор-

мирования смысла, понимания, происходящего субъ-

ектами мультикультурного консультирования): 

1) первый предполагает оправдание надежд, но 

пренебрежение и игнорирование тупиков, отказ от 

дальнейших, собственных и соответствующих своей 

культуре усилий к пониманию, удовлетворенность 

предлагаемым социумом (профессиональным сооб-

ществом, этнической группой) «знанием»; 

2) во втором случае надежды субъекта достичь 

понимания мира и взаимопонимания не оправдыва-

ются, однако, субъект дорожит ими, в том числе из-за 

осознанного бессилия (своего или другого); 

3) в третьем случае заключение невозможности 

вызывает эффект «выходящего за предел» отказа от 

понимания и изменения, к попыткам осуществления 

невозможного как невозможного (например, в про-

цессе трансляции желания понимания или, как в тера-

пии А. Алексейчика, конструирования заведомо не-

понятных субъектам диалогов). 

Попытки перейти в общечеловеческое, мульти-

культурное смысловое поле связаны с концептом 

«трансперсонального» общения [5]. Для обыденного, 

«интерперсонального» понимания, оценочного и не-

аутентичного, основанного на условном принятии 

другого человека, трансперсональное понимание, по 

крайней мере, необычно. Ему соответствует особое, 

трансовое состояние сознания субъектов взаимодей-

ствия, в котором один субъект (консультант или кли-

ент) поддерживает разворачивание переживаний дру-

гого, не вполне понимая их. Это состояние взаимопо-

нимания (или, даже, точнее, взаимонепонимания) са-

мо по себе целительно, способствует личностной ин-



Психологія – Психология – Psychology 

"Наука і освіта", №11-12, 2015                                           36     

теграции клиента. В этом измененном состоянии соз-

нания человек получает трансперсональный опыт 

глубинного единства с миром и другими людьми, 

требующий «полного присутствия» в здесь-и-теперь 

взаимодействии [5; 16]. Не фокусируясь на конкрет-

ных преобразованиях, выступающих как цель (фи-

нальное слово), субъект получает возможность уви-

деть себя и других людей как: 

а) представителей конкретных этнокультурных 

групп, носителей их ценностей и связанных с ними 

способов осмысления себя и мира, моделей общения; 

б) воплощение ценностей мира, носителей «все-

общей человечности» [5]; 

в) неповторимую индивидуальность (со своей 

особой системой ценностей, способов самопонимания 

и понимания других людей, моделями общения и по-

ведения). 

«Помехи», связанные с кросс-культурным харак-

тером помогающего контакта (кросс-культурные ас-

пекты смысла проблемы и ее предъявления) становят-

ся источниками важной смысловой информации, спо-

собствуя осмыслению состоявшегося трансперсо-

нального контакта как события, имеющего конкрет-

ный предмет взаимодействия, включающего конкрет-

ных собеседников: «О чем говорят?», «Кто говорит?» 

и «Кому (с кем) говорит?» [2]. Перефразируя 

Ж. Лакана, клиенту и психотерапевту в ситуации 

кросс-культурного контакта необходимо научиться 

говорить: 

 с другим (обращаясь именно к Чужому, не 

уничтоженному в попытке осмыслить Другое как 

Свое); 

 о себе (сознавая свою Другость, Чуждость и 

раскрывая Собственное). 

Понимание – попытка понять себя и мир в его 

полноте и непохожести. 

Выводы. В целом, эффективный консультант 

должен обладать и развивать у клиента [2; 20, p.7; 16; 

22; 23] следующие качества: 

 этнокультурную сензитивность – осознание 

культурных вариантов и особенностей представите-

лей разных групп и специфических коррекционно-

диагностических подходов, которые могут эффектив-

но использоваться в психотерапии, а также в процессе 

самопомощи и взаимопомощи; 

 этнокультурную компетентность – умение 

транслировать это сознавание в процессе организации 

продуктивного взаимодействия с клиентом, клиента 

другими людьми; 

 этнокультурную толерантность – способность 

не только к осознанию, но и принятию существующих 

между всеми людьми различий, принятию возможности 

изменений человека, в том числе своих собственных 

изменений, а также изменений ситуации взаимодействия 

с ним – правил поведения, способов осмысления, базис-

ных этических принципов (ценностей). 

Основными условиями продуктивности оказания 

помощи для консультанта являются: 

 профессиональная компетентность специали-

ста-психотерапевта, его готовность к работе с разны-

ми по «опытности» (психологической культуре), в 

том числе с не имеющими опыта работы с консуль-

тантом, а также избегающими такой работы («труд-

ными») клиентами, способность к работе с группами 

клиентов, различными по сложности характеру нару-

шений (внутриличностные, межличностные, внутри- 

и межгрупповые) в разных сферах; 

 этнокультурная или культурологическая ком-

петентность консультанта, большая или меньшая 

осознанность консультантом особенностей своей 

культурной принадлежности, типических для своей 

культуры (своих культур) ценностно-смысловых, ин-

терактивно-поведенческих шаблонов жизнедеятель-

ности; 

 связанные с его общей социально-

психологической компетентностью и личностной зре-

лостью: ориентацией в универсальных для человека 

тенденциях и феноменах жизнедеятельности, взаимо-

действия с социумом, другими людьми, сами собой в 

различных профессиональных и непрофессиональных 

ситуациях. 

Для клиента условиями успешности взаимодей-

ствия, взаимопонимания в кросс-культурном (муль-

тикультурном) консультировании являются: 

 «опытность» клиента, его компетентность в 

преобразующем психологическом взаимодействии, 

предлагаемом консультантом как представителем той 

или иной профессиональной, этнической и нравст-

венной культуры, «психологическая культура»; 

 этнокультурная компетентность клиента – как 

представителя конкретной этнокультурной группы, 

сформированность и осознанность специфики усво-

енных в ходе социализации в конкретном этнокуль-

турном сообществе систем ценностей, способов ос-

мысления (т. е. познания и переживания) себя и мира, 

предпочитаемых моделей общения и поведения – ог-

раничений и возможностей этих систем, способов и 

моделей. 

 личностная зрелость клиента, его социально-

психологическая компетентность, сформированность 

общечеловеческих ценностей, представления и пере-

живания себя и других членов общества как людей, 

осознание «всеобщей человечности» своих и других 

людей наиболее глубинных переживаний и представ-

лений, владение моделями поведения и общения, спо-

собствующими наиболее полной и быстрой адаптации 

к различным этнокультурным средам (overseatype). 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-

ваний. Общим условием успешного помогающего 

контакта является, таким образом, готовность кон-

сультанта и клиента к диалогу и взаимопониманию, к 

«понимающей коммуникации», создающей условия, в 
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которых возможно наиболее полное, глубокое и непред-

взятое, открытое понимание людьми себя и друг друга: 

1) как специалиста и клиента, 2) как представителей 

конкретных этнокультурных групп, 3) как людей. 

Перспективы исследований взаимопонимания 

консультанта и клиента в контексте мультикультур-

ного консультирования связаны с изучением причин и 

последствий недооценки и переоценки культурной 

специфики и многообразия, поиском и описанием 

систем специфических для культур разных типов черт 

и выявлением транскультурных «универсалий» кон-

сультативного процесса. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 

У статті розглянуто основні проблеми психологічного консультування, що обумовлені відсутністю системної, 
розгорнутої роботи в напрямку допомоги мігрантам та громадянам Росії, що змінюють місце проживання і потрап-
ляють до іншого етнокультурного середовища. Ці проблеми поглиблюються в випадку перерозподілу життєвих благ 
та ресурсів, взаємодії різних релігійних вірувань, конфесій, людей різного віку та соціальних груп. Відповідно, осно-
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вною метою статті є виявлення можливостей та обмежень взаєморозуміння в кроскультурному психологічному кон-
сультуванні в межах різних гіпотетичних моделей. Проводиться аналіз основних проблем побудови і розвитку взає-
морозуміння в мультикультурному консультуванні, аналізуються різні підходи та гіпотези мультикультурного кон-
сультування (універсалістська гіпотеза та гіпотеза відповідності), умови його продуктивності, а також основні ефек-
ти. Узагальнення інформації з літературних першоджерел показало значущість мультикультурної компетентності, 
мультикультурної сензитивності та мультикультурної толерантності консультанта. Основними умовами продуктив-
ності надання допомоги для консультанта є фахова компетентність та етнокультурна (культурологічна) компетент-
ність. Саме такими особистісними якостями має володіти консультант та повинен розвивати їх у клієнта – це безпо-
середньо пов’язано з їх загальною соціально-психологічною компетентністю та особистісною зрілістю: орієнтацією 
в універсальних для людини тенденціях та феноменах життєдіяльності, взаємодією з соціумом, іншими людьми, 
самим собою в різних професійних та непрофесійних ситуаціях. Для клієнта ж основними умовами успішності, крім 
вже відзначених, є його «досвідченість», компетентність в перетворювальній психологічній взаємодії. Загальною 
(спільною) умовою успішного контакту допомоги є готовність консультанта та клієнта до діалога та взаєморозумін-
ня,  до «допомагаючої» комунікації, створення умов, в яких можливе найбільш повне, глибоке розуміння людьми 
себе та один одного: як фахівця та клієнта; як представників різних етнічних груп; як людей. Відзначається також 
необхідність побудови стосунків взаєморозуміння, розглядаються можливості та обмеження різних його стратегій. 
Робиться висновок про те, що основні проблеми і перспективи досліджень взаєморозуміння консультанта і клієнта в 
контексті мультикультурного консультування пов’язані з вивченням причин і наслідків недооцінки і переоцінки ку-
льтурної специфіки та різноманіття, пошуком і описом систем специфічних для культур різних типів рис і виявлен-
ням транскультурных «універсалій» консультативного процесу. Окреслено основні напрямки дослідження взаєморо-
зуміння консультанта і клієнта в контексті мультикультурного консультування. 

Ключові слова: гіпотеза мультикультурного консультування, акультурація, взаєморозуміння, мультикультурна 
компетентність, мультикультурна сензитивність, психологічна культура, мультикультурна толерантність, типи культур. 
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PROBLEMS OF MUTUAL UNDERSTANDING IN MULTICULTURAL COUNSELLING 

The article deals with the main problems of psychological counselling which are determined by the lack of systemic and 
thorough work aimed at helping migrants and citizens of Russia, who change their place of residence and come into another eth-
nocultural environment. These problems are deepened in the case of redistribution of wealth and resources, interaction between 
different religions, confessions, people of different age and social groups. Consequently, the main aim of the article is to study the 
opportunities and restrictions of mutual understanding in cross-cultural psychological counselling within different hypothetical 
models. There is the analysis of problems of formation and development of mutual understanding in multicultural consulting, 
different approaches and hypotheses of multicultural counselling (the Universalist hypothesis and the hypothesis of congruence), 
conditions of its productivity, as well as the main effects. A scientific literature review has proved the importance of multicultural 
competence, multicultural sensitivity and multicultural tolerance of a consultant. The basic conditions of consultants’’ work pro-
ductivity are professional and ethnocultural (cultural) competence. There is no doubt that any consultant should have these quali-
ties and develop them in a client – it is directly connected with their general psychosocial competence and personal maturity: 
orientation in trends and phenomena which are universal for a human, interaction with society, other people, themselves in differ-
ent professional and non-professional situations. For a client the basic conditions of success, except the above mentioned ones, 
are their “experience”, competence in transformative psychological interaction. The general (common) condition of the success-
ful contact of help is the ability of a consultant and a client to make a dialogue and understand each other, communicate “help-
fully” and create conditions in which the fullest and deepest understanding of others and themselves (as a professional and a cli-
ent; as representatives of different ethnic groups; as people) is possible. The necessity of building relationships of mutual under-
standing has been mentioned, possibilities and limitations of different strategies have been examined. It is concluded that the 
main problems and prospects of researches on mutual understanding between a consultant and a client in the context of multicul-
tural counselling are connected with the study of causes and consequences of underestimation and revaluation of cultural specific-
ity and diversity, the search and description of systems specific for cultures of different types of traits and the identification of 
transcultural “universals” of the consultative process. The main directions of future studies on mutual understanding between the 
consultant and the client in the context of multicultural counselling have been outlined.  

Keywords: hypothesis of multicultural counselling, acculturation, mutual understanding, multicultural competence, 
multicultural sensitivity, psychological culture, multicultural tolerance, types of cultures. 
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