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Отметим также, что общее количество выявленных личных конструктов у 
подростков минской группы значительно превышает их число у школьников 
с периферии (116 относительно 86). Указанные данные свидетельствуют о 
более высоком уровне когнитивного развития подростков столичной школы 
и соответственно более высоком уровне их самосознания. На наш взгляд, 
полученные результаты обусловлены более высоким уровнем развития 
вербального и невербального интеллекта минских подростков, что было по
казано в нашем предыдущем исследовании9. Так, нами было отмечено, что 
существует взаимосвязь между показателем КД и IQ (коэффициентом ин
теллектуального развития), поскольку при прочих равных условиях индиви
ды с высоким IQ1 как правило, быстрее овладевают формальным мышле
нием, чем индивиды с низким IQ. Способность к абстрагированию является 
необходимой предпосылкой как для дифференциации Образа-Я и пред
ставлений об окружающем мире, так и личностной интеграции на более вы
соком уровне. Низкий уровень КД в целом для подростков на возрастном 
этапе 14-15 лет можно связать с преобладанием процесса интеграции в 
представлениях о себе над процессом дифференциации, обусловленным 
кризисным периодом формирования зрелой идентичности.

1 См.: П с и х о л о г и я  человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. СПб., 2001.
2 См.: Э р и к с о н  Э.  Идентичность: юность и кризис. M., 1996.
3Cm.: Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и др. M., 1987.
4 Там же. С. 255.
5 См.: Б е р н с  P . Развитие Я-концепции и воспитание/ Пер. с англ. M., 1986.
6 См.: Р а й с  Ф . Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., 2000.
7Cm.: Б е р н с  P . Указ. пр.
8Cm.: Р а й с  Ф.  Указ. пр.
9 См.: Т а л а й к о  С . В .  О связи структуры самосознания личности младшего подростка с 
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Ю.С. СМИРНОВА

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, МЕХАНИЗМЫ, ЭФФЕКТЫ

Исследуется социал ьно-психологическая 
проблема предубеждений. Раскрывается со
держание категории, рассматриваются ос
новные психологические механизмы и по
следствия данного явления.

The social-psychological problem of preju
dices is analyzed. The content of the concept, 
the basic psychological mechanism and the 
psychological consequences of prejudices are 
considered.

Распространенным явлением в обществе является наличие социальных 
групп, обладающих негативной репутацией, которые становятся объектом 
дискриминации, отвержения, предвзятого, неоправданно негативного, вра
ждебного отношения окружающих. Членам этих социальных групп присваи
ваются отрицательные ярлыки и приписываются соответствующие характе
ристики: жадность, нечестность, глупость, наглость, слабость, безволие, 
лень и т. д. В социальной психологии данное явление освещается в рамках 
исследований предубеждений и феномена стигматизации.

Предубеждения пронизывают все сферы отношений между людьми и 
могут касаться самых разных сторон социальной жизни. Выделяют расо
вые, этнические, гендерные, классовые, религиозные, политические, про
фессиональные, возрастные предубеждения, предубеждения по отноше
нию к сексуальным меньшинствам, алкоголикам, наркоманам, преступни-
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кам, нищим, безграмотным, страдающим психическими заболеваниями, 
толстым или худым, холостым и разведенным и т. д.

Определим содержание категории "предубеждение”. В “Словаре русско
го языка” С.И. Ожегова данное понятие определяется как "предвзятое отри
цательное мнение, отношение к кому-чему-нибудь”1. Близким по своему 
значению является слово “предрассудок” -  “ставший привычным ложный 
взгляд на что-нибудь”2. Отметим, что феномен предубеждений получил ши
рокое освещение в англоязычных источниках по социальной психологии, 
где используется английское слово “prejudice”, переводимое на русский и 
как предубеждение, и как предрассудок. В психологической литературе 
встречаются различные определения понятия "предубеждение”. Пытаясь 
обобщить существующие формулировки, ученый Ashmore выделил четыре 
основные характеристики предубеждений3:

• они имеют место по отношению к какой-либо социальной группе, а 
также отдельному человеку при условии его идентификации с этой группой; 
являясь межгрупповым феноменом, проявляются в сфере межличностных 
отношений. Общие свойства, приписываемые группе, превращаются в ча
стные, характерные отдельному индивиду;

• рассматриваются как аттитюд (отношение, социальная установка), 
имеющий трехкомпонентную структуру: когнитивный (негативные знания, 
убеждения), аффективный (негативные чувства) и поведенческий (готов
ность к агрессии, склонность к дискриминации) компоненты;

• подчеркивается, что предубеждения представляют собой негативный 
аттитюд, т. е. негативную оценку группы и ее членов, отрицательное, враж
дебное, презрительное отношение, антипатию, неприязнь, осуждение;

• неадекватность, необоснованность, ложность предубеждений, которые 
основываются на ошибочной негибкой генерализации, неполной, неверной, 
неточной информации; предубеждения препятствуют адекватному воспри
ятию и интерпретации сообщения или действия.

В дополнение к указанным рассмотрим еще одну сущностную характе
ристику предубеждений, позволяющую использовать данное понятие и в 
более широком смысле: предвзятость, априорный характер; они выступают 
как предварительное, предшествующее объективному знанию, заранее 
принятое мнение, преждевременное суждение, не основанное на фактах, 
убеждение “пред” .

О. Клайнберг определяет предубеждение как “априорное суждение, т. е. 
чувство или реакцию на людей или вещи, предшествующие всякому реаль
ному опыту и, таким образом, не опирающееся на него”4.

Степень ошибочности и неточности предубеждений тогда является 
следствием их априорного характера и может быть различной. Они могут 
базироваться как на вполне адекватной (пусть предварительной и непрове
ренной) информации об объекте, так и быть полностью ложными, ошибоч
ными.

При таком понимании предубеждения могут содержать не только нега
тивную информацию об объекте (оценку, отношение). Во многих случаях 
оценка не может быть определена как однозначно негативная или позитив
ная. Отношение к объекту может оказаться амбивалентным. Предубежде
ния могут содержать информацию о характеристиках объекта, оценка кото
рых зависит от контекста его восприятия, личностных особенностей оцени
вающего, его социальной идентичности, психического состояния и т. д.

В своем широком смысле понятие предубеждения может быть использо
вано не только при анализе межгрупповых отношений, но в более широком 
контексте (например, к рекламе, товарам отечественного или зарубежного 
производства, желтой прессе, бразильским сериалам и т. д.).
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Таким образом, предубеждение традиционно определяется как необос
нованно негативное отношение к группе и отдельным ее членам. Близким 
по своему содержанию является термин “дискриминация” как неоправданно 
негативное поведение по отношению к группе или ее членам, часто имею
щее в своей основе отрицательную установку предвзятости, т. е. предубеж
дение. В более широком смысле данная категория трактуется как предва
рительная установка в отношении какого-либо объекта.

Предубеждения в большинстве своем поддерживаются социальными 
стереотипами, под которыми понимается упрощенный, схематизированный, 
эмоционально окрашенный устойчивый образ какой-либо социальной груп
пы или общности, с легкостью распространяемый на всех ее представите
лей. При определении социального стереотипа подчеркивают его целост
ность, ярко выраженный оценочный характер, нагруженность “ошибочным” 
компонентом, устойчивость. Стереотип признается преимущественно нега
тивным явлением, препятствующим полному и адекватному взаимопонима
нию людей, искажающему восприятие и интерпретацию социальной реаль
ности5. Любой стереотип содержит пространство адекватности и простран
ство обобщений и упрощений, в силу чего не может считаться точной ха
рактеристикой группы и зачастую ведет к ошибкам социальной перцепции.

Отметим, что вопрос о соотношении понятий стереотип и предубежде
ние неясен6. Понятия “стереотип” и “предубеждение” часто отождествляют
ся. Социальный стереотип, как и предубеждение, рассматривается в каче
стве разновидности социальной установки в отношении какой-то социаль
ной группы и отдельных ее представителей, нагружен “ошибочным компо
нентом”, иррационален, эмоционально окрашен, оценочен, препятствует 
адекватному восприятию. Но такое отождествление является неверным, 
если под предубеждением понимать исключительно неоправданно негатив
ное отношение к группе и отдельным ее членам. В таком случае не все сте
реотипы являются предубеждениями, существуют, например, позитивно ок
рашенные стереотипы. Непредубежденные люди, кроме того, могут обла
дать знанием негативных стереотипов.

Вопрос о том, все ли предубеждения стереотипичны, также является 
дискуссионным. Так, в основе предубеждений может лежать недоверие, 
страх, неприязнь и непринятие людьми всего, что отличается от них, неиз
вестно и, следовательно, непредсказуемо7. Принадлежность людей к раз
ным социальным группам подчеркивает их различия, разделение на “мы” и 
“они”, где последние будут рассматриваться как далекие, другие, непонят
ные, непредсказуемые, вызывающие опасение и т. д. Предубеждения в та
ком случае могут использоваться для оправдания своего негативного пове
дения и рационализации негативных чувств. Они также позволяют избежать 
ответственности и чувства вины за свои поступки, оправдать свои недостат
ки и поддержать самоуважение, компенсировать чувство неполноценности 
и подчеркнуть свое преимущество, добиться подчинения себе других, повы
сить свой статус и т. д.

Предубеждения могут быть следствием поспешных и необоснованных 
выводов, базирующихся на личном опыте, а также результатом некритично
го усвоения стереотипов, распространенных в определенной социальной 
группе. Сформировавшись, предубеждение может работать по механизму 
самореализующихся пророчеств: то, что воспринимается как реальное, ста
новится таковым по своим последствиям. Предубеждение может сохра
няться также вследствие конформности, когда люди согласовывают свое 
поведение с предубеждением, которое доминирует и является социально 
приемлемым в их окружении.

Отмечается, что предубежденный субъект совсем не желает осознавать, 
что он пристрастен или консервативен, и не может дать объективную, неза
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висимую оценку происходящим событиям. Осознание же собственной при
страстности и несправедливости в оценках не обязательно ведет к сниже
нию предубежденности, но способствует использованию человеком таких 
когнитивных и речевых стратегий выражения предубеждений, которые по
зволяют сохранять позитивный образ самого себя и осуществлять опти
мальную самопрезентацию в качестве терпимого, понимающего, широко 
мыслящего гражданина8. Анализ таких когнитивных и речевых стратегий 
осуществляется в рамках дискурсивно-аналитических исследований комму
никации по поводу стигматизированных меньшинств.

Для рассмотрения механизмов и последствий функционирования преду
беждений остановимся на характеристике такого социально-психологичес- 
ого явления, как стигматизация.

Стигма -  “любой недостаток или дефект, или знак таковых, который ока
зывает серьезное негативное воздействие на социальное принятие затро
нутого индивида”9. Это знак, служащий для того, “чтобы мы могли увидеть 
что-то необычное или плохое в нравственном облике носителя этого зна
ка”10. Стигма представляет собой некий атрибут, дискредитирующий чело
века в глазах окружающих, это качество, выдающее некое “постыдное” 
свойство индивида, его ущербность, дефект, нежелательное отличие от 
нормы. Она наделяет индивида статусом неполноценного человека 
(“не вполне человека”), вызывает его непринятие или по меньшей мере от
сутствие готовности взаимодействовать с ним “на равных”11.

Стигматизация, таким образом, предстает как процесс “клеймения”, на
вешивания негативного ярлыка (стигмы), вызывающего предубежденное 
отношение к его носителю, непринятие, отвержение, дискриминацию, осуж
дение. В ярлыках выражается наиболее абстрактная и общая информация 
об объекте, и, по очень точному замечанию Гордона Олпорта, они “действу
ют как сирены, заставляя нас забывать обо всех более тонких различиях” '“ .

Исследования феноменов предубеждений и стигматизации осуществля
ются не только в направлении изучения социальных установок стигматиза- 
торов, их источников и функций, закономерностей формирования, функцио
нирования и коррекции. Исследуются также следствия предубежденного 
отношения для членов стигматизированных групп.

Указываются на следующие возможные проявления негативных послед
ствий предубежденного отношения к представителям стигматизированных 
групп.

Снижение самооценки. Отношение к представителям стигматизирован
ных групп детерминировано имеющимися в отношении них предубежде
ниями. Носители стигмы воспринимаются окружающими как неполноцен
ные, неспособные люди, а стигма оценивается окружающими как некое по
рочащее, “постыдное” качество. Результатом становится чувство стыда, ко
торое испытывается в связи с обладанием стигмой, и стремление скрыть 
этот факт (если возможно) от окружающих. Носитель стигмы может также 
вслед за окружающими осознавать свою неполноценность, стыдиться ее.

Представители стигматизированных групп часто подвергаются социаль
ному отчуждению, дискриминации со стороны окружающих, что в значи
тельной мере снижает вероятность их успешности в различных сферах 
жизнедеятельности. Самооценка человека зависит от уровня его достиже
ний, поэтому вероятность формирования заниженной самооценки у членов 
стигматизированных групп высока.

Вместе с тем вопреки данной логике рассуждений эмпирические иссле
дования в этой области продемонстрировали, что самооценка членов стиг
матизированных групп по своему уровню не ниже, а иногда даже выше са
мооценки представителей нестигматизированных групп. Crocker и Major 
указали на следующие способы поддержания самооценки стигматизиро
ванных на высоком уровне13:
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1) приписывание причин своих неудач действию предубеждений и дис
криминации;

2) обесценивание тех сфер, в которых в силу своей стигматизированно- 
сти они не могут проявить себя;

3) избирательное сравнение себя с другими обладателями стигмы, а не 
с нестигматизированными индивидами.

Формирование негативной социальной идентичности. Я-концепция лич
ности включает в себя личностную и социальную идентичности. Согласно 
концепции Г. Тэджфела и Дж. Тернера, индивиды стремятся к достижению и 
сохранению позитивной социальной идентичности. Осознание своей при
надлежности к стигматизируемой социальной группе, субъективная иден
тификация с ней соответственно могут привести к формированию негатив
ной социальной идентичности и снижению самооценки.

Данное положение справедливо для тех случаев, когда человек стал об
ладателем стигматизирующего качества уже после того, как усвоил доми
нирующие в обществе стереотипы и предубеждения и сам в прошлом под
вергал стигматизации и отвержению соответствующие категории людей, 
относился к ним с пренебрежением (например, включение человека в груп
пу нищих, просящих милостыню).

По мнению авторов концепции социальной идентичности, когда послед
няя не удовлетворяет человека, он стремится либо покинуть низкостатус
ную социальную группу и присоединиться к более высокооцениваемой 
группе, либо подчеркнуть позитивное отличие своей группы от остальных 
релевантных аутгрупп. Исследование динамики идентификации человека с 
группой нищих обнаружило феномен постепенного разотождествления со 
стигматизированной группой по основным личностным качествам, приписы
ваемым представителям этой группы14.

Депрессия, подавленность. Стигматизация сопровождается ощущением 
подавленности, бесперспективности собственного существования. В част
ности, как отмечает А. Финзен, люди, страдающие психическими заболева
ниями (например, шизофренией), задаются вопросом, связанным с потреб
ностью скрывать свое заболевание, отрицать его: “Стоит ли продолжать 
жить с этим заболеванием?” Такая установка повышает риск суицида. Оди
ночество и социальная изоляция, будучи результатом стигматизации и пре
дубежденного отношения окружающих, могут стать источником безнадеж
ности и отчаяния, а это основные мотивы суицида15.

Снижение чувства контроля над окружающим м и р о м , наученная беспо
мощность. пессимистический атрибутивный стиль. Наученная беспомощ
ность возникает в тех случаях, когда человек считает себя неспособным 
контролировать то, что с ним происходит. Сталкиваясь с многочисленными 
неудачами, он формирует своеобразную предуготованность к будущим не
удачам, снижает уровень ожидаемой эффективности, что, в свою очередь, 
обрекает его на новые неудачи. Он начинает вести себя как жертва -  пас
сивно и неэнергично. Наученная беспомощность есть разновидность утраты 
веры в справедливый мир. Человек при этом прибегает к пессимистическо
му (депрессивному) атрибутивному стилю, при котором негативные пережи
вания, результаты и жизненные обстоятельства он относит на счет некон
тролируемых личностных или ситуативных факторов16.

Наличие вторичной выгоды. Так, например, в ряде случаев наличие 
стигмы и используется ее носителями для оправдания собственной неус
пешности, которая имела место по причинам, не связанным с обладанием 
стигмой. Это способ избежать социальной ответственности: “Как я такой 
неполноценный могу достичь успеха?” Устранение стигмы (например, уст
ранение физического недостатка путем хирургической операции) делает 
человека беззащитным перед возрастающими требованиями окружающих и
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лишает его возможности оправдания собственного бездействия и неудач, 
несостоятельности. Если человек не готов справиться с подобной ситуа
цией, он может избрать невротическую модель поведения17.

Низкий уровень достижений. Ощущение собственной беспомощности 
может привести к снижению уровня притязаний, пассивности и бездействию 
и, как следствие, низким результатам и достижениям. Но такая ситуация 
может быть обусловлена и объективно наличием дискриминации носителей 
стигмы, их непринятием и социальной изоляцией, а это существенно сни
жает вероятность их успеха в той или иной сфере. х

Втооичная девиация. Стигматизация как акт навешивания ярлыка рас
сматривается в качестве источника девиантного поведения. Г. Беккер отме
тил, что девиация есть «...не качество поступка, который совершает чело
век, а скорее следствие применения другими людьми правил и санкций 
против “нарушителя”»18. Появление девиантного поведения возможно при 
одном только определении индивида как социально отклоняющегося и при
менении по отношению к нему репрессивных или исправительных мер. По
степенно человек сам привыкает считать себя таковым и начинает вести 
себя в соответствии с новой ролью. Таким образом, предубеждения могут 
оправдываться по механизму самореализующихся пророчеств.

Последствия для обшения. Результатом предубежденного отношения и 
стигматизации являются подозрительность и недоверие представителей 
стигматизированных групп к окружающим. Они либо ведут себя агрессивно, 
занимают оборонительную позицию, либо становятся замкнутыми и избе
гают контакта с окружающими в ожидании враждебного отношения с их 
стороны или по меньшей мере особо пристального внимания к своей пер
соне и своему “недостатку”. Стигматизированные часто стремятся скрыть, 
если это возможно, то качество, которое может вызвать предубеждения в 
отношении них. Ведь даже если окружающие тщательно контролируют свои 
высказывания и свое поведение со стигматизированными, они все равно 
демонстрируют неловкость в общении с последними, боясь неосознанно их 
оскорбить, лишний раз напомнить об их “неполноценности”.

Таковы основные последствия предубеждений и стигматизации. Можно 
вести речь о двух основных направлениях в отношении их профилактики и 
преодоления. Одно из них концентрирует свое внимание на возможностях 
изменения социальных установок предвзятости, доминирующих в общест
ве. Разрабатываются соответствующие программы дестигматизации, пред
назначенные для реализации через систему образования и СМИ. Ряд авто
ров высказывают пессимизм в отношении эффективности подобных мер. 
А. Финзен предлагает сконцентрировать внимание прежде всего на соци
альной и психологической работе специалистов с носителями стигмы и их 
ближайшим окружением. Такое направление в профилактике и преодоле
нии последствий стигматизации и предубеждений состоит во внешнем 
вмешательстве, направленном на повышение самооценки стигматизируе
мых, коррекцию атрибутивного стиля, что обеспечивает их успешную адап
тацию в условиях стигматизации. Очевидно, что работа должна вестись и в 
том и в другом направлении. При этом необходимо знание природы преду
беждений в отношении стигматизированных групп. Представляет интерес 
изучение структурных, содержательных, динамических и функциональных 
характеристик предубеждений. Понимание социальных и психологических 
механизмов их функционирования может помочь в разработке стратегий по 
преодолению их негативных последствий.
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