
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ 

И ПРЕДРАССУДКИ
ЛЕКЦИЯ



Встречаясь с представителями других 
народов и культур, люди обычно имеют 
естественную склонность воспринимать их 
поведение с позиций своей культуры, мерить 
их на свой аршин. Непонимание чужого 
языка, символики жестов, мимики и других 
элементов поведения часто ведет к 
искаженному истолкованию смысла их 
действий, что легко порождает целый ряд 
негативных чувств: настороженность, 
презрение, враждебность. 
В результате такого рода межкультурных или 
межэтнических контактов обнаруживаются 
наиболее типичные черты, характерные для 
того или иного народа или культуры, и в 
зависимости от этих характерных признаков 
и качеств данные представители 
подразделяются на различные группы 
(категории). 



Так постепенно 
складываются этнокультурные стереотипы, 
представляющие собой обобщенные 
представления о типичных чертах, 
характерных для какого-либо народа или его 
культуры.
Корни возникновения стереотипов лежат в 
объективных условиях жизни людей, для 
которых характерно многократное 
повторение однообразных жизненных 
ситуаций. Это однообразие закрепляется в 
сознании человека в виде стандартных схем 
и моделей мышления. Процесс 
формирования стереотипов происходит 
благодаря способности человеческого 
сознания закреплять информацию об 
однородных явлениях, фактах и людях в 
виде устойчивых идеальных образований. 



Психологический механизм 
возникновения стереотипов 
основывается на принципе экономии 
усилий, свойственном для 
повседневного человеческого 
мышления. Данный принцип означает, 
что люди не стремятся реагировать на 
окружающие их явления каждый раз по-
новому, а подводят их под имеющиеся у 
них категории. Постоянно меняющийся 
мир просто перегружает человека новой 
информацией и психологически 
вынуждает его классифицировать эту 
информацию в наиболее удобные и 
привычные модели, которые и получили 
название стереотипов. 



В качестве объектов 
стереотипизации выступают чаще 
всего обобщенные и упрощенные 
образы этих групп. Основой 
этнического стереотипа обычно 
является какая-либо заметная черта 
внешности (цвет кожи, разрез глаз, 
форма губ, тип волос, рост и т.д.). 
Основой стереотипа может также 
служить и какая-либо черта в 
характере и поведении человека 
(молчаливость, сдержанность, 
скупость и т. п.).



Стереотипы часто эмоционально окрашены 
симпатиями и антипатиями, в зависимости от 
которых, одно и то же поведение получает 
разную оценку. Те черты, которые у своего 
народа рассматриваются как проявление ума, у 
другого народа считается проявлением хитрости. 
То, что применительно к себе называют 
настойчивостью, у чужака расценивается как 
упрямство. Или, например, европейцев, впервые 
вступивших в общение с японцами, шокировало 
и шокирует поныне то, что японцы с веселой 
улыбкой говорят о самых печальных вещах (о 
болезни или смерти близких родственников). Это 
стало основой для формирования стереотипа о 
бездушии, цинизме и жестокости японцев. Однако 
улыбку в подобных случаях надо понимать в том 
смысле, какой она имеет не в европейской, а в 
японской культуре поведения. Там она 
символизирует на самом деле лишь стремление 
японца не беспокоить окружающих своими 
личными горестями.



Несмотря на обоснованность или 
необоснованность, истинность или 
ложность стереотипов, все они являются 
неотъемлемым элементом любой культуры 
и уже самим фактом своего существования 
оказывают воздействие на психологию и 
поведение людей, влияют на их сознание и 
межнациональные контакты.

• Нет ничего удивительного и страшного 
в том, что люди используют в своей 
жизни стереотипы. По наблюдениям 
специалистов, стереотипами 
определяется около двух третей форм 
человеческого поведения. 



Функции стереотипов:
• передача относительно 
достоверной информации;
• ориентирующая функция;
• влияние на создание 
реальности.

Стереотипы «экономят» 
познавательную активность.  



Выделяют ряд причин, согласно которым 
стереотипы могут препятствовать 
межкультурной коммуникации.

• За стереотипами не удается выявить 
индивидуальные особенности людей. 
Стереотипизация предполагает, что все члены 
группы обладают одинаковыми чертами. 
• Стереотипы повторяют и усиливают 
определенные ошибочные убеждения и 
верования до тех пор, пока люди не начинают их 
принимать за истинные.

• Стереотипы основываются на полуправде и 
искажениях. 
Люди сохраняют свои стереотипы, даже 
несмотря на противоречащую им 
действительность, поэтому в ситуации 
межкультурных контактов важно уметь 
эффективно обходиться со стереотипами, то 
есть осознавать их и уметь от них отказываться 
перед фактом их несоответствия реальной 
действительности.



Психология 
рассматривает предрассудок как 
установку предвзятого и враждебного 
отношения к чему-либо без достаточных 
для такого отношения оснований или 
знания. 
Главным фактором в возникновении 
предрассудков является неравенство в 
социальных, экономических и 
культурных условиях жизни различных 
этнических общностей. Эти же факторы 
определяют и такую распространенную 
форму предрассудков, как ксенофобия – 
неприязнь к иностранцам.



В контексте межкультурной 
коммуникации следует различать 
стереотип и предрассудок. Как уже было 
отмечено, стереотипы являются 
отражением тех черт и признаков, 
которые свойственны всем членам той 
или иной группы. Это своего рода 
обобщенный, собирательный образ 
представителей соответствующей 
группы. В этом образе, как правило, 
отсутствуют ярко выраженные 
эмоциональные оценки. Поэтому 
стереотипы содержат в себе 
возможность позитивных суждений о 
стереотипизированной группе.



В отличие от стереотипа предрассудок 
представляет собой отрицательную и 
враждебную оценку группы или 
принадлежащего к ней индивида только на 
основании приписывания им определенных 
негативных качеств. Для предрассудков 
характерно бездумное негативное 
отношение ко всем членам группы или 
большей ее части. В практике человеческого 
общения объектом предрассудков обычно 
являются люди, резко отличающиеся от 
большинства какими-либо чертами, 
вызывающими отрицательное отношение у 
других людей. Наиболее известными 
формами предрассудков являются расизм, 
ксенофобия, дискриминация по 
возрастному, половому признакам и т.д.



Механизм формирования предрассудков
Многочисленные отечественные и 
зарубежные исследования психологии 
человека показывают, что в ней 
существует особый механизм, при 
помощи которого становится возможным 
направить свою эмоциональную 
реакцию на человека, причинно не 
связанного с возникновением этой 
реакции. Данный механизм чаще всего 
используется в культивации 
этноцентризма, стереотипов и 
предрассудков и называется процессом 
перемещения.



Суть этого процесса сводится к 
переносу выражения эмоций в иную 
ситуацию, где это можно 
осуществить либо безопасно, либо с 
большой выгодой. Психологическое 
перемещение используется людьми 
или бессознательно, в качестве 
защитного механизма психики, или 
же преднамеренно, в поисках козла 
отпущения, на котором можно было 
бы выместить досаду по поводу 
какой-либо ситуации. 



В зарубежной психологии существует довольно 
большое число теорий происхождения 
предрассудков. Одной из таких теорий 
является теория фрустрации и агрессии. Она 
заключается в том, что в человеческой психике в 
силу определенных причин, вызванных какими-
то отрицательными эмоциями, создается 
состояние напряжения — фрустрация. Это 
состояние требует своей разрядки, и ее 
объектом может стать любой человек. В 
ситуации, когда причины трудностей и невзгод 
видятся в какой-либо этнической группе, 
раздражение направляется против этой группы, 
по отношению к которой, как правило, уже 
имеется негативная установка или же 
враждебное предубеждение.



Существует также теория, которая формирование 
предрассудков объясняет потребностью людей 
определить свое положение в отношении других. При 
этом часто акцент делается на превосходство своей 
этнической группы (и тем самым своего, 
индивидуального) над другими. В процессе такого 
самоутверждения, как правило, уничижаются достижения 
соответствующей группы и особенно подчеркивается 
неприязненное отношение к ней. 
В данном случае, по мнению Г. Тэджфела, можно 
говорить о социально-экономическом, культурном и 
политическом контекстах межгрупповых отношений, 
которые в свою очередь связаны с этнической и 
культурной идентификацией взаимодействующих групп. 
Причем, позитивная идентификация 
связывается в основном со своей культурной 
группой, а по отношению к чужой культурной 
группе демонстрируется негативная 
идентификация или даже открытая 
дискриминация.



В психологии принято выделять шесть основных типов 
предрассудков.

1. Яркие необоснованные предрассудки, в содержании 
которых открыто декларируется утверждение, что члены 
чужой группы по тем или иным признакам являются хуже, 
чем представители собственной группы.

2. Символические предрассудки основываются на наличии 
негативных чувств в отношении членов чужой группы, 
которые воспринимаются как угрожающие культурным 
базовым ценностям собственной группы.

3. Токенизский тип  (от амер. tokenism – символическое 
мероприятие, реформа или перестройка, проводимая только 
для видимости) предрассудков выражается в 
предоставлении различных форм социального 
преимущества представителям этнических или 
социокультурных групп в обществе, чтобы создать 
видимость справедливости. Предрассудки этого типа 
предполагают наличие негативных чувств по отношению к 
чужой группе, однако члены собственной группы не хотят 
признаться себе в том, что у них есть предрассудки в 
отношении других.



4. Предрассудки типа «длинной руки» подразумевают 
позитивное поведение по отношению к членам чужой 
группы только при определенных обстоятельствах 
(например, случайное знакомство, формальные встречи). В 
ситуации более близкого контакта (например, соседство) 
демонстрируется недружелюбное поведение.

5. Фактические пристрастия и антипатии как тип 
предрассудков предполагают наличие открытого 
негативного отношения к членам чужой группы в случае, 
если их поведение действительно не устраивает членов 
собственной группы.

6. «Знакомое и незнакомое». Этот тип предрассудков 
подразумевает отказ от контактов с членами чужой группы, 
поскольку люди данной группы всегда в той или иной 
степени испытывают неудобства при общении с чужаками 
и поэтому предпочитают взаимодействовать с людьми 
собственной группы, так как такое взаимодействие не 
вызывает глубоких нервных и эмоциональных 
переживаний.



Изменение предрассудков может быть 
произведено и с помощью средств 
массовой информации. Однако и в этом 
случае, чтобы изменить предрассудок, 
могут потребоваться годы. К тому же 
предрассудок нельзя убрать, 
вычеркнуть из сознания людей, его 
можно лишь сделать более 
обоснованным, доступным для 
понимания, модифицировать и описать.



Поэтому наивно полагать, что изменение 
стереотипов и предрассудков является 
несложным делом, быстро 
осуществимым при помощи социальных 
технологий или других методик. 
Стереотипы и предрассудки меняются 
очень медленно и с большим трудом. 
Люди склонны помнить ту информацию, 
которая поддерживает предрассудок, и 
игнорировать информацию, которая им 
противоречит. Поэтому, если 
предрассудки были когда-либо усвоены 
человеком, то они проявляются в течение 
длительного времени.


