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В контексте судебно-психиатрической экспертизы профессионалы должны стремиться быть максимально компетентны-
ми в вопросах интервьюирования, экспертной оценки при вынесении экспертного решения в случаях, когда речь идет о 
работе с лицами социальных, культурных и социально-экономических групп, отличных от тех, к которым принадлежит 
сам эксперт. Неверная экспертная оценка может иметь глубокие последствия как для анализируемых лиц, так и для обще-
ства в целом. В данной статье рассматривается судебно-психиатрический случай, в центре которого – брак взрослого с 
несовершеннолетней. Оба лица – иммигранты из Гвинеи, проживающие в Португалии в районе Большого Лиссабона. В 
большинстве подобного рода случаев в качестве доводов для вынесения экспертного решения судебно-психиатрические 
эксперты используют так называемый «культурный аргумент», когда решение выносится в пользу мужчин, тогда как уни-
версальные права женщин и детей нарушаются. Отстаиваемая нами позиция такова: формальные правовые системы могут 
предоставить возможность представителям иных культур углубить и обогатить понимание своей культуры, поставить под 
сомнение некоторые аспекты идентичности, социального поведения, и далее – выстроить и организовать свою жизнь в 
новом обществе на современный лад.
Ключевые слова: пол, миграция, Португалия, психиатрия.

Cultural context, migration and gender aspects in forensic psychiatry
Ferreira J.S., Santos J.H., Grilo A., Santos M.J. (Loures Hospital, Lisbon, Portugal)

Translated from English:
N.D. Semenova1, 2, Candidate of Psychological Sciences, Leading researcher at the Moscow Research Institute of Psychiatry, 
Associate Professor of the Department of Clinical Psychology.
1Moscow Research Institute of Psychiatry is a branch of the V.P. Serbsky National Medical Research Center for Psychiatry 
and Narcology of the Ministry of Health of the Russian Federation (107076, Moscow, Poteshnaya str., 3, room 10). 
2 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education N.I. Pirogov Russian National Research Medical University  
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Institute of Clinical Psychology and Social Work (1 Ostrovityanova str.,  
Moscow, 117997).

In the forensic context, professionals should make all efforts to be competent in the processes of interview, evaluation and intervention 
of social, cultural and socioeconomic groups different from their own. An inaccurate evaluation may have strong implications both 
for the examinees and for the society at large. In this vignette, the case of the marriage of an under-aged girl with a man of legal age, 
both Guinean immigrants living in Portugal, Greater Lisbon, is discussed. In a significant number of similar cases, the intervention of 
forensic psychiatrists results in the ‘cultural argument’ as a bias favouring men, violating the universal rights of women and children. 
We conclude that formal legal systems may represent an opportunity for cultures to further and enrich their self-understanding, 
questioning identity, social and behavioural aspects and organising social life in a contemporaneous manner.
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РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ  
И ИХ МЕСТО В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Проблема миграции находится в широкой сфе-
ре действия правовых систем, занимающихся, в 
частности, борьбой с незаконными перемещени-
ями, предотвращением трудовой или сексуальной 
эксплуатации, противодействием вербовке людей 

для участия в вооруженных конфликтах и сетях ре-
лигиозной радикализации. В последние несколь-
ко лет разворачивается и усиливается дискуссия  
о месте реалий культуры в правовых системах. 
Наряду с вышеупомянутыми областями деятель-
ности правовых систем, существуют еще и во-
просы, касающиеся «консолидации интеграции и 
расширения прав и возможностей иммигрантских 
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сообществ», где наряду с положительными резуль-
татами есть и издержки [1]. Для оптимизации 
судебно-психиатрической экспертизы психиатру 
необходима оценка и определенных условий, а 
именно тех, когда «восприятие или оценка фактов 
требуют специальных технических, научных или 
иных специальных экспертных знаний» [2]. В этой 
оценке важно учитывать культуру страны, других 
стран. На индивидуальном уровне это будет спо-
собствовать лучшему пониманию причин поведе-
ния обвиняемого, психологических механизмов 
криминальных действий, способности человека 
к самоопределению и пониманию опасности. На 
уровне общества это позволит развить плюра-
листический взгляд, учитывающий различные 
ценности, важные для этих сообществ. Renteln, 
цитату которого приводит Campinha-Bacote [3], 
подчеркивает, что правовая система обязательно 
должна поднимать три ключевых вопроса:

1. Является ли обвиняемый частью определен-
ной культурной группы? 

2. Наличествует ли у этой группы выделенная и 
обсуждаемая здесь традиция? 

3. Был ли обвиняемый движим данной тради-
цией при совершении деяния, в котором его/ее 
обвиняют? 

В самом деле, несправедливо судить других 
при недостаточной ориентировочной основе дей-
ствия, то есть, не зная о правилах и ценностях того 
или иного общества. В то же время, на правосудие 
не должны влиять непоследовательные или произ-
вольные критерии, которые, несмотря на их соот-
ветствие общепринятым в культурном отношении 
некоей страны (традиционным) практикам, при-
ведут в конце концов к безнаказанности и стигма-
тизации.

Такое понимание различий между собствен-
ным опытом и опытом людей, которых мы, про-
фессионалы, стремимся понять, особенно важно 
для судебных психологов, поскольку культурные 
различия не сводятся просто к смешению имми-
грации и языка [4].

Далее в статье мы опишем случай брака несо-
вершеннолетней девушки с совершеннолетним 
мужчиной, оба — иммигранты из Гвинеи, про-
живающие в Португалии, в Большом Лиссабоне. 
В подавляющем большинстве подобных случаев 
вмешательство судебно-медицинских экспертов 
приводит к тому, что появляется некая «культур-
ная аргументация» в виде определенной предвзя-
тости, играющей в пользу мужчин. Встает вопрос, 
нарушает ли эта аргументация универсальные 
права женщин и детей? Международные соглаше-
ния утверждают, что половой акт между лицом, до-
стигшим совершеннолетия, и несовершеннолет-
ним, является нарушением права на физическую 
неприкосновенность и человеческое достоинство, 
а также угрозой самоопределению человека. Со-
гласно статье 19 (1) Конвенции ЮНИСЕФ о пра-

вах ребенка [5], «государства-участники должны 
принимать все соответствующие законодатель-
ные, административные, социальные и образо-
вательные меры для защиты ребенка от любых 
форм физического или психологического наси-
лия, телесных повреждений или жестокого обра-
щения, пренебрежения или небрежного обраще-
ния, эксплуатации, включая сексуальное насилие, 
во время нахождения на попечении родителя(ей), 
законного опекуна(ов) или любого другого лица, 
которое заботится о ребенке». 

Анализ представляемого здесь случая поднима-
ет клинические вопросы, в которых культурные 
или религиозные требования меньшинств, как 
продукт миграционного движения, вступают в 
противоречие с правилом гендерного равенства, 
которое, по крайней мере, декларативно поддер-
живается либеральными государствами [6]. Кро-
ме того, этот случай заставляет задуматься о том, 
как социальные и культурные правила, включая 
религию, могут привести к неравенству в досту-
пе к правам человека и их реализации. И здесь 
могут сыграть свою положительную роль жен-
щины-мигрантки — в плане повышения социаль-
ной сплоченности, усиления продвижения прав, 
гражданства и равных возможностей [7]. Важно 
подчеркнуть, что указанная выше гендерно-пред-
взятая культурная аргументация (сначала — муж-
чины, затем — женщины и, наконец, дети) ведет 
к стигматизации культур меньшинств из-за иска-
женных взглядов, индуцированных в принимаю-
щей культуре и сосредоточенных преимуществен-
но на неблагоприятных событиях, избирательно 
высвечивающих только негативные проявления. 
Это не означает, что мы не должны обращать вни-
мание на недостаточное соблюдение прав челове-
ка, но мы также не должны впадать в стереотип-
ные, упрощенные взгляды, которые приведут к 
осуждению других культур.

МИГРАЦИЯ, ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОСТЬ

В сообществе Гвинеи-Бисау, с которым связан 
данный случай, насчитывается 16 186 человек, 
что составляет 3,4 % от общей численности ми-
грантов Португалии. Из них 8522 (53 %) — муж-
чины, 7664 (47 %) — женщины [8]. Гвинейская 
миграция в основном обусловлена экономически-
ми проблемами, и наиболее распространенными 
этническими группами здесь являются Manjaca и 
Macanha из региона к северу от Бисау, на грани-
це с Сенегалом. В религиозном отношении дан-
ную группу относят к мусульманам-суннитам [9].  
Гвинейские мигранты концентрируются в опре-
деленных районах, где они сохраняют и сберега-
ют свою культуру. Эти кварталы распределены 
между муниципалитетами следующим образом:  
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Лиссабон (73,08 %), Сетубал (10,60 %) и Фаро 
(6,94 %) [9]. Португальская национальная и ми-
ровая литература свидетельствует о растущей 
тенденции, состоящей в том, что иммигранты и 
этнические группы в пенитенциарных учрежде-
ниях весьма ощутимо представлены, и это, глав-
ным образом, иммигранты из португалоязычных 
африканских стран (в основном из Кабо-Верде). 
Основной группой преступлений, влекущих за 
собой лишение свободы, является незаконный 
оборот наркотиков, которым занимаются, как 
правило, молодые люди с низким уровнем обра-
зования [10]. По данным Главного управления ре-
интеграции и пенитенциарных служб Португалии  
за 2019 год [11], иностранцы составили 14,83 % 
от общего числа заключенных в Португалии, и это 
были в основном выходцы из Африки (53,44 %). 
Хотя эти данные следует анализировать с извест-
ной долей осторожности, они, однако, указывают 
на ряд настораживающих моментов: несовершен-
ство судебно-уголовной системы, недостаточное 
знание этими иностранцами португальского за-
конодательства, ощутимые трудности в получе-
нии ими хорошей адвокатской защиты. Эта связь 
между индивидуальной культурой и институци-
ональной культурой сложна и динамична: пре-
жде господствовавший взгляд о так называемой 
правовой ассимиляции, страдавший некоторой 
односторонностью, сменяется другим — в на-
стоящее время говорят о предоставлении людям 
возможности осуществлять свой выбор и свободу 
действий, одновременно разрабатывая свои стра-
тегии правовой адаптации [12].

Правовой плюрализм, исследование правового 
сознания / культуры — все это требует надлежа-
щего признания культуры происхождения имми-
грантов, внимания к культурным моделям ценно-
стей, отношения к праву и средствам разрешения 
споров, вытекающими из различных правовых 
порядков, в которых мигранты были социализи-
рованы еще до их прибытия и проживания в при-
нимающей стране.

«Гвинейцы-мусульмане, обосновавшиеся в 
Португалии, демонстрируют жесткие модели по-
ведения, поскольку с раннего возраста в школах 
по изучению Корана усваивают прямые и стро-
гие указания, согласно религиозным предписа-
ниям […]. В среде гвинейцев можно наблюдать 
взаимодействие, переплетение и смешение до-
исламских, исламских и католических практик, 
привнесенных когда-то португальцами в Гвинею-
Бисау» [13]. Фундаментальная связь между куль-
турой и разного рода гендерными проблемами за-
ключается в том, что в воззрениях определенных 
культурных или религиозных групп доминирует 
господство мужчин над жизнью женщин, их сек-
суальностью и репродуктивной свободой. Исходя 
из этого, брак с несовершеннолетними, подчине-
ние женщин и прочее — вполне отвечает «тради-

циям». Феминизация миграции, вероятно, создаст 
новые проблемы для правовой системы страны, 
поскольку многие женщины демонстрируют не-
достаточную автономию и силу в плане защиты 
своих прав [14]. Влияние мультикультурализма 
на эту практику заставляет некоторые страны 
принимать правовые меры в соответствии с граж-
данским, семейным и ювенальным законода-
тельством, а отнюдь не уголовным законодатель-
ством, поскольку нарушение права выбора (мужа)  
в данном случае стоит выше по отношению к 
агрессии, жертвами которой часть становятся эти 
женщины [15].

В соответствии с современными теоретически-
ми моделями «правового сознания», объясняющи-
ми динамику отношений между иммигрантами и 
правовой системой стран, принимающих этих лю-
дей, а также используя стратегию «снизу вверх», 
авторы статьи раскрывают вышесказанное на сле-
дующем примере.

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКИ

«Субъект является ответчиком судебного про-
цесса. Он обвиняется в половом сношении с несо-
вершеннолетней. Так утверждает один из школь-
ных педагогов девочки-жертвы. Была запрошена 
процедура оценки. […] Обвиняемый был осведом-
лен о фактическом возрасте жертвы. […] Пове-
дение ответчика полностью принималось двою-
родной бабушкой несовершеннолетней, а также ее 
родителями. Поведение потерпевшей и ее позиция 
на этом фоне характеризовалась как непротивле-
ние. Девочка считала, что она состоит в роман-
тических, любовных отношениях с обвиняемым, 
и полагала, что он женится на ней. […] Несовер-
шеннолетняя была временно помещена в казен-
ное учреждение X., и это была мера, применяемая 
в рамках процесса защиты […]».

X. районный суд по делам семьи и несовершенно-
летних

Информация об ответчике
Место рождения: Катио Томбали, Гвинея-Бисау.
Возраст: 53 года
Семейное положение: холост
Должность: сотрудник канцелярии приходско-

го округа X.
Отчет о фактах, которые послужили основа-

нием для оценки, по словам ответчика: «[…] он 
заявляет, что находится в Португалии с 1992 го- 
да. Он родился в Гвинее и окончил там 6 классов 
школы. Он мусульманин. Когда его расспрашивали 
о том, что он думает о процессе, в котором уча-
ствует, он отвечает, что девушка, с которой у 
него были отношения, родом из Гвинеи, ее родите-
ли находятся в Гвинее. На момент их знакомства 
девочка жила у дяди (который, по его словам,  
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в настоящее время находится в тюрьме) и двою-
родной бабушки. Девочке было примерно 12–13 лет,  
он точно не знает. По его словам, он был не пер-
вым мужчиной в ее жизни, был еще кто-то до 
него (изнасилование?) ... Он бывал в доме двою-
родной бабушки и утверждает, что семья девочки 
не препятствовала развитию их отношений, он 
даже заплатил за неё некое приданое… Отправил  
300 евро родителям девочки … Он сообщает, что 
девушка ему нравится, и в настоящий момент они 
уже женаты, однако жить с ней (как с женой) он 
начал только сейчас, когда ей исполнилось 18 лет. 
В начале знакомства была договоренность на сей 
предмет … На тот момент он не знал, что близ-
кие отношения такого рода здесь запрещены, но 
теперь, когда он знает об этом, он полагает, что 
поступил неправильно … Он также утверждает, 
что с тех пор, как они стали жить вместе, она 
не была ни с кем другим в близких отношениях. Он 
дал девушке свою банковскую карту, чтобы она 
могла ею пользоваться […]».

Из анамнеза (выписка): «Он может быть од-
ним из 5–6 братьев и сестер (точно не знает) в се-
мье, в которой у отца было несколько жен, однако 
он (ответчик) — единственный ребенок матери. 
В детстве у него было несколько эпизодов отита, 
вызвавшего умеренную глухоту, от которой он 
желал излечиться, и именно это послужило одной 
из причин переезда в Португалию […]».

Интервью: «[…] Он встретил жертву при-
мерно в 2006 году, когда та жила со своей двою-
родной бабушкой, которая, в свою очередь, яв-
ляется также родственницей субъекта. По его 
словам, двоюродная бабушка одобряла отношения 
и даже способствовала его общению с родителя-
ми жертвы и передаче вышеуказанного прида-
ного. В последнем интервью он заявил, что уже 
проживает с потерпевшей, достигшей совершен-
нолетия. Затрагивая тему мусульманской рели-
гии, говорит, что считает себя практикующим 
мусульманином, регулярно посещает мечеть.  
На вопрос, употреблял ли он алкоголь (в момент 
деяния), заявляет, что те, кто пьет или злоупо-
требляет алкоголем, не являются истинно верую-
щими […]».

Заключение: «[...] Он совершал неприемле-
мые действия, проявлял отклоняющееся по-
ведение, при этом демонстрировал осознание 
совершаемых им действий и был способен от-
личать добро от зла, существенное от второ-
степенного. Однако следует учитывать куль-
турное происхождение субъекта, учитывать 
широту и многообразие культурных аспектов его 
собственной культуры, отличающихся от общих 
характеристик Западной культуры, в которой 
мы находимся. К данной культуре он постепенно 
адаптируется. Все эти факторы могли стать не-
гативным подкреплением поведения, в котором 
его обвиняют […]».

ОБСУЖДЕНИЕ СЛУЧАЯ И ПРОБЛЕМЫ  
МЕЖКУЛЬТУРНОСТИ В СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ

Брак с несовершеннолетним является весьма 
актуальной социальной проблемой для врачей, 
учитывая высокий уровень распространенности 
этого явления / таких случаев / на глобальном 
уровне, и влияние данного явления на негативную 
адаптацию жертв [16]. Некоторые авторы относят 
«договорной» брак к категории принудительного 
брака [15]. Что касается сексуального насилия 
над детьми и предоставления услуг с учетом дан-
ной культуры, врачам крайне важно отдавать себе 
отчет, что в разных культурах существуют разные 
определения сексуального насилия; следует так-
же учитывать степень устойчивости жертвы и 
степень риска [16]. Культурные нормы влияют на 
вероятность того, будет ли раскрыт факт сексуаль-
ного насилия, будет ли сообщено о жестоком обра-
щении с детьми со стороны взрослых. Барьерами 
к раскрытию подобных случаев могут быть одно-
сторонне истолкованные ценности скромности и 
стыда, связанные с мусульманской культурой. Ког-
да семьи буквально выживают в условиях бедно-
сти или крайне низкого дохода, болезней, безра-
ботицы или бездомности — несовершеннолетние, 
как и члены их семьи, могут хранить молчание, не 
сообщать о насильнике, так как совершающее сие 
деяние лицо может оказывать финансовую под-
держку семье или даже целой общине. Ещё одним 
фактором, способствующим сокрытию ситуаций 
насилия, является страх перед возможностью по-
мещения ребенка в казенное учреждение, что  
в целом не одобряется этническими меньшин-
ствами [17]. В рассматриваемом здесь судеб-
но-медицинском деле акцент на девственности 
потерпевшей важен, так как отражает приписы-
ваемую ей культурой ценность (девственность =  
ценность). Когда девственность утрачена, жен-
щина теряет свою ценность, и все это негативно 
влияет на будущие брачные предложения. Де-
вочки или взрослые женщины, ставшие жертва-
ми сексуального насилия, считаются «опозорив-
шими» свои семьи, и это делает необходимым 
«очистить семью» и восстановить честь. Все это 
усугубляет риск дальнейшего сексуального на-
силия, продлевает далее цикл и поддерживает, 
а отнюдь не останавливает его. На этом фоне 
семья может оказать давление на обидчика, за-
ставив его жениться на пострадавшем ребенке 
(девочке), тем самым восстановить репутацию 
девочки и честь семьи [17]. Частым предметом 
дискуссии в мусульманской культуре является 
брак девочек (в том числе девочек препубертат-
ного возраста) с мужчинами старшего или сред-
него возраста [17]. Коран поддерживает такой 
брак: пророк Мухаммед женился на Аише, когда 
той было 6 лет, и заключил брак, когда невесте 
исполнилось 9 лет.
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Среди иммигрантов наличествуют особо уяз-
вимые группы, и многие случаи дискриминации 
женщин по культурному признаку в их частной 
жизни могут стать достоянием общественности, 
например, через правовую систему. Изучая другие 
культуры, судебно-медицинские эксперты могут 
увидеть разницу между браком девочки с взрос-
лым мужчиной и их сексуальными отношениями 
без брака. Хотя оба случая являются незаконными 
в Португалии, сексуальная эксплуатация вне бра-
ка не имеет и религиозного оправдания. Мигран-
ты, недавно прибывшие в принимающую страну, 
могут не знать о механизмах защиты детей, и их 
необходимо обо всем этом информировать [17]. 
Помимо передачи такой информации о правовой 
системе, важно также, чтобы они могли ее по-
настоящему понимать [18], так как владение язы-
ком не равно культурной ассимиляции [4]. Культу-
ру не следует воспринимать как нечто статичное, 
применимое к людям данного региона или дан-
ной этнической группы. Подобное упрощение не 
учитывает изменчивости самой аккультурации, 
поскольку большинство мигрантов со временем 
постепенно «аккультурируют» доминирующую 
культуру [4]. Предполагаемой целью всегда будет 
интеграционное усилие, которое согласует «веро-
вания и ритуалы в рамках светского общества с 
конкретной правовой базой» [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миграционные потоки требуют принятия мер 
по обеспечению ценности различных религий и 
культур, содействия внедрению передовой прак-
тики интеграции иммигрантов и обеспечения 
собственно социальной сплоченности. Что каса-
ется женщин-иммигрантов, то интеграцию их в 
общество следует усилить, опираясь именно на 
нормы гендерного равенства. Таким образом,  
в судебно-медицинском контексте профессионалы 
должны приложить все усилия, чтобы быть ком-
петентными, проводя опросы в рамках судебного 
процесса, давая оценки и рекомендуя вмешатель-
ства, когда речь идет о работе с детьми и семья-
ми, принадлежащими к различному социальному, 
культурному и экономическому происхождению, 
отличному от их собственного. Некорректная 
оценка может иметь серьезные последствия как 
для отдельного человека, так и для общества в 
целом. На карту могут быть поставлены вопро-
сы уголовного или гражданского плана, затраги-
ваться вопросы, касающиеся самой иммиграции. 
Следует также отметить, расхождения, существу-
ющие в демографическом составе собственно су-
дебно-психиатрических специалистов, с одной 
стороны, и культурно разнообразных субъектов, 
которых они оценивают, с другой. Профессио-
налы должны повысить свою осведомленность 

в плане культурного контекста, ознакомившись,  
к примеру, с языком и происхождением субъек-
та, привлекая переводчиков и, при необходимо-
сти, корректируя нейропсихологические тесты 
и экспертное мнение культурных посредников.  
В этой сложной задаче изучения групп мень-
шинств следует учитывать и факторы стресса, 
такие как иммиграция, маргинализация, дискри-
минация, нехватка ресурсов и стигма. Все эти фак-
торы могут способствовать развитию симптомов 
и, в конечном итоге, влиять на квалификацию 
случая. Неоднократно переживаемый иммигран-
тами опыт несправедливости, дискриминации 
и виктимизации, может привести к возникнове-
нию так называемой культурной подозрительно-
сти [4], что отрицательно влияет на судебно-ме-
дицинскую экспертизу. В контексте экспертной 
оценки психических расстройств для оптимиза-
ции судебно-психиатрической экспертизы может 
возникнуть ситуация, когда на собеседовании из-
за статуса иммигранта и/или нехватки ресурсов 
будет отсутствовать информация о личной, пси-
хиатрической и криминальной истории. Могут 
также отсутствовать и собственно информаторы 
по культуре, необходимые для процедуры оценки. 
В этом случае полезно обратиться за помощью к 
местным службам поддержки иммигрантских со-
обществ, которые обычно расположены в районах 
с проживанием значительного количества имми-
грантов. Профессионалы ответственны за свою 
культурную компетентность, за ее приобретение 
и развитие путем непрерывного профессиональ-
ного образования и обучения [20, 21]. Такое обу-
чение — по сути не столько теоретическое знание 
особенностей тех или иных культур, а повышение 
способности профессионала увидеть свои соб-
ственные ограничения. Воззрения профессионала 
должны быть свободны от этноцентризма, однако 
следует помнить и о «цветовой слепоте», которая 
также может закреплять расовые, культурные и 
этнические предубеждения, и приводить к сниже-
нию эффективности работы.

Вынесение экспертных решений с учетом кли-
нических, социальных и личностных факторов 
требует от профессионалов многого. Они долж-
ны иметь представление о ценностях и обычаях 
семьи несовершеннолетнего и, движимые своим 
этическим долженствованием, ставить интере-
сы ребенка превыше всех остальных. Речь идет 
об отношении специалиста к религии и о непри-
емлемости оправдания брака с детьми или сексу-
ального насилия над детьми в исламских тради-
циях сообщества [17]. Этнические и культурные 
установки не могут преобладать над правами че-
ловека, а вмешательство государства и властей 
должно быть направлено на развитие «межкуль-
турного диалога, вызывающего изменение между 
привычками и мировоззрениями» [19]. Эти по-
зиции часто противоположны, и на диалог неиз-
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бежно влияют сложные связи и отношения между 
гегемонистскими и контргегемонистскими по-
зициями» [19]. Таким образом, миграция подраз-
умевает не только социальную и психологическую 
адаптацию, но также и то, что человек интегри-
рует различные культуры, языки, социальные и 
этические нормы, а это означает, что он должен 
опираться на те стратегии адаптации, что помогут 
ему преодолеть проблемы, связанные с иммигра-
цией и аккультурацией [7]. Следует также при-
знать, что культуры могут влиять друг на друга, 
расширяя тем самым свои концептуальные, по-
веденческие и моральные перспективы. Так, жен-
щины-мигрантки выиграли бы, если собственно 
миграционный процесс будет стимулировать или 
укреплять гендерное равенство. Крайне важно, 
чтобы медицинские работники, находящиеся в по-
зиции культурного большинства, способствовали 
своему культурному обучению и пониманию мира 
с точки зрения другого и одновременно вносили 
вклад в создание более справедливого общества, 
обесценивающего свободы, права и гарантии 
всех людей групп и человеческое достоинство от-
дельного человека — как женщин, так и мужчин.  
Иммиграционная политика и формальные право-
вые системы могут предоставить платформу для 
понимания неравенства внутри культур, реаги-
рования на исходящие от них потребности и по-
требности и представления отдельных, не столь 
влиятельных членов группы. Миграционные пото-
ки дают возможность культурам развивать и обо-
гащать понимание себя, задаваться вопросом на 
предмет идентичности, социальных и поведенче-
ских её аспектов, и одновременно организуя свою 
социальную жизнь.
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