
Этнические стереотипы 
и их типы



Стереотип.

� Изначально значение термина «стереотип» наглядно раскрывается 
в этимологии слова: стерео- твердый и типос - отпечаток. 

� Стереоти́п — заранее сформированная человеком мыслительная 
оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном 
поведении. Стереотип может быть как отрицательным, так и 
положительным.

� Стереотип начинает действовать ещё до того, как включается разум. 
Это накладывает специфический отпечаток на данные, которые 
воспринимаются нашими органами чувств ещё до того, как эти 
данные достигают рассудка. Ничто так не сопротивляется 
образованию или критике, как стереотип, так как он накладывает 
свой отпечаток на фактические данные в момент их восприятия.



Стереотип по Липпману

� Впервые термин «социальный стереотип» ввел в употребление 
американский обществовед Уолтер Липпманн в 1922 г. при 
анализе влияния знания о предмете на его оценку и восприятие 
при непосредственном контакте. В работе «Общественное 
мнение» он определяет стереотип как «упорядоченные, 
схематичные, детерминированные культурой «картинки» мира в 
«голове» человека, которые экономят его усилия при восприятии 
сложных социальных объектов и защищают его ценности, 
позиции и права». Он рассматривает стереотип как явление, 
характерное для обыденного сознания и «основанное на 
стремлении человека свести разнообразие мира к немногим 
определенным категориям и тем самым облегчить себе 
восприятие, понимание и оценку явлений»



Этностереотип

� Измеряемой формой проявления национального характера 
служат этнические стереотипы, которые выполняют важную 
функцию, определяя поведение человека в различных 
ситуациях и влияя на его симпатии (антипатии) в ситуации 
межкультурных контактов. Они способствуют формированию 
образов «хороших» и «плохих» народов, ориентируя нацию на 
поиск союзников и партнеров, а также соперников и врагов.

� Этностереотипы, национальные стереотипы — исторически 
сложившиеся внешние или собственные представления о 
складе ума, менталитете и стандартном поведении 
представителей того или иного этноса.



Содержание этнических стереотипов определяется 
тремя группами факторов:

• специфичностью этнической группы —
особенностями, закрепленными в культуре и общественном созна- 
нии, выработанными в ходе общественно-исторического развития;

• Социально -  
политическими и экономическими условиями развития этнической  группы и особенностями взаимодействия между ними;

• длительностью и глубиной исторических контактов с другими этно
-сами.



Этнические стереотипы могут быть двух 
видов — автостереотипы и 
гетеростереотипы.

Автостереотип – это образ-представление какой-либо социальной 
группы о самой себе.
АВТОСТЕРЕОТИПЫ ЭТНИЧЕСКИЕ (от греч. autos — сам + stereos 
— твердый + typos — отпечаток) — мнения, суждения, оценки, 
относимые к данной этнической общности ее представителями. Как 
правило, эмоционально окрашенный, устойчивый собственный 
образ, складывающийся у народа (этноса). Автостереотипы 
этнические большей частью содержат комплекс положительных 
оценок. Народ, сознающий себя, склонен видеть себя и свои 
интересы, потребности и запросы как предпочтительные, 
бесспорные, правомерные и естественные.



Автостереотипы этнические, как и стереотипы вообще, 
следовательно, могут выполнять негативную роль, формируя 
ошибочные знания людей о себе и других, серьезно деформируя 
межнациональные, межличностные отношения. Вместе с тем 
следует иметь в виду, что автостереотипы этнические включают в 
себя не только ложные односторонние хвалебные оценки 
собственного этноса, но и некоторые действительно имеющиеся 
этнические свойства и даже «самокритику». У различных 
народов соотношение позитивного и негативного в самооценке 
бывает различным. Можно сказать, что у крупных по численности 
наций критический элемент в оценке собственного «имиджа» 
проявляется чаще, чем у малочисленных народов.



Гетеростреотипы

� Гетеростереотип – образ, представление данной группы 
о других / чужих группах.

� Для гетеростереотипов характерна склонность к 
антропостереоретипам, то есть обусловленности 
стереотипа внешним обликом индивида. В 
гетеростереотипах, на уровне обыденного сознания, 
внешний облик представителя соответствующего этноса 
связывают с определенными психическими чертами. На 
основе этнических стереотипов возникают 
соответствующие типы поведения и общения между 
представителями разных этносов.



Важными признаками 
этностереотипов являются:

� образность, схематичность, упрощенность;
� целостность, ярко выраженная оценочная и ценностная окраска: 

отношение к другому в виде симпатии или антипатии, которое определяет 
поведение при контакте с иной этнической группой;

� символичность, иллюзорность, нагруженность «ошибочным 
компонентом»;

� субъективность.
    Схематичность и упрощенность этнических стереотипов обусловлена тем, 
что, обобщая во многом похожие общественно-культурные явления, они 
соединяют их в единую категорию, сокращая до предельного минимума 
количество отличительных черт, которые характеризуют данное явление. 
Это связано с естественной потребностью человека классифицировать 
поступающую извне информацию, выделяя наиболее существенные и яркие 
признаки, с целью упрощения процесса усвоения и оперирования 
полученными знаниями.



Этнические стереотипы являются инструментами передачи от 
поколения к поколению социального и нравственного опыта этноса, 
включая правила поведения, обычаи, ритуалы, нормы и ценности. 
Система этнических стереотипов отражает определенные модели 
поведения, привычные для индивида механизмы действий, 
базирующиеся на том, как жили и поступали предки. Большинство 
философских и этносоциологических подходов к проблеме 
стереотипов исходят из того, что в основе их формирования лежат 
системы этнических представлений. Этнические представления, 
возникающие на базе традиционных суждений, бытующих в 
общественном сознании этноса, являются продуктом 
социокультурной среды. Как наиболее устойчивые, обобщенные и 
эмоционально насыщенные образы-представления этнических групп 
этнические стереотипы складываются в практике межэтнических 
отношений, выступая одним из регуляторов межэтнического 
восприятия и поведения.


