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В эпоху глобализационных и интеграционных про-

цессов, увеличения мобильности во всех смыслах, 

расширения информационного пространства, которые 

приводят к взаимопроникновению и взаимовлиянию 

национальных культур, наблюдаем возрастание есте-

ственного стремления сохранить свою национальную 

самобытность. Во всех этих процессах национальные 

стереотипы (этнические стереотипы, культурные сте-

реотипы, этнические представления, национальные 

образы) играют существенную роль.  

На сегодняшний день разными науками накоплен 

большой объем данных о сущности, свойствах, видах 

стереотипов, особенностях их формирования и функ-

ционирования в обществе. Анализ последних иссле-

дований и публикаций посвященных стереотипам 

(А. Байбурин, Е. Бартминьский, А. Белова, Т. Голико-

ва, Л. Крысин, В. Маслова, А. Потапова и др.) свиде-

тельствует об усилении интереса лингвистов к данной 

проблеме, обуславливает теоретико-методологичес-

кие основы предлагаемого исследования и детерми-

нирует его актуальность. При этом позволяет конста-

тировать недостаточную междисциплинарную скоор-

динированность иссследований. Ценные данные, по-

лученные учеными в одной научной области, мало 

учитываются при исследовании того же объекта в 

другой области. Это существенно снижает результа-

тивность научных поисков, ведь без эффективной 

междисциплинарной координации невозможно пред-

ставить себе качественное современное гуманитарное 

исследование. В данной статье предпринимается по-

пытка частично восполнить этот пробел и рассмот-

реть междисциплинарный генезис понятия этническо-

го стереотипа, а также дать анализ этнических стерео-

типов с опорой на реализующие их лингвистические 

средства. Целью исследования является выявление 

наиболее значимых этапов в истории изучения этно-

стереотипов и определение современных тенденций и 

проблем в исследовании этого феномена.  

Научное осмысление понятия "стереотип" берет 

свое начало от работ американского психолога У. 

Липпмана, который впервые использовал термин  

"стереотип" (1922 г.) при анализе влияния имеющихся 

знаний о предмете на его восприятие и оценку при 

непосредственном контакте. Ученый сделал попытку  

определить место и роль стереотипов в системе обще-

ственной мысли предложив новое понимание соот-

ветствующего понятия: стереотипы – это "упорядо-

ченные, детерминированные культурой "картинки 

мира" в голове человека, которые экономят усилия 

при восприятии сложных социальных объектов и за-

щищают его ценности, позиции и права" [9, с. 107].  

Разрабатывая концепцию стереотипа, У. Липпман 

определил важную особенность этого понятия – ори-

ентацию на идеальный образ мира, который сформи-

рован в сознании представителей определенной об-

щественной группы, а также способность отвечать 

общественным ожиданиям, что очень важно для по-

нимания этнического стереотипа. В своих рассужде-

ниях У. Липпман разграничил и тем самым противо-

поставил внешний мир и картины этого мира в наших 

головах. Эти картины возникают не на основе нашего 

личного опыта, а усваиваются в процессе социализа-

ции в качестве готовых образов. Такая трактовка сте-

реотипа произвела переворот в социологии, а затем и 

в этнологии, психологии, философии и наконец – в 

лингвистике. 

К сильным сторонам теории У. Липпмана можно 

отнести объяснение специфики действия стереотипа 

не врожденными свойствами психологии мышления и 

восприятия, а функцией защиты социальных ценно-

стей, функцией ориентира при определении отноше-

ния личности к объекту или явлению, широкий анализ 

влияния окружающего мира, наглядное описание и 

операциональный язык. Резюмируя вклад У. Липпма-

на в изучение стереотипов, следует отметить, что по 

сей день представители широкого спектра научных 

дисциплин ссылаются на выдвинутые им положения и 

считают его концепцию стереотипа научно дееспо-

собной и востребованной и в наше время.  

Другой традицией в исследовании стереотипов, со-

хранившейся до сегодняшнего дня, является преиму-

щественное внимание к этническим стереотипам. 

Среди таких исследований особое место предложен-

ной Э. Богардусом "шкале социальной дистанции", 

позволяющей измерять симпатии и антипатии пред-

ставителей различных этнических групп  [15], а также 

научным изысканиям Д. Катца и К. Брейли [16], кото-

рые обеспечили прорыв в эмпирическом изучении 

стереотипов. Если У. Липпман заложил теоретиче-

ские основы изучения стереотипов, то американские 

ученые Д. Катц и К. Брейли разработали методику, 

которая впоследствии получила широкое распростра-

нение, в течение длительного времени стала опреде-

ляющей для исследования национальных стереотипов 

и "в рамках описательного направления изучения сте-

реотипов до сих пор считается непревзойденной" [13, 

с. 242].  

С конца 40-х гг. прошлого столетия появляется но-

вая волна интереса к изучению этнических стереоти-
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пов. Так, по инициативе ЮНЕСКО было проведено 

широкомасштабное исследование с целью изучения 

следующих вопросов: 1) как представители одной 

страны воспринимают народы других стран, 2) какие 

факторы определяют их восприятие. Опросы ЮНЕ-

СКО проводилось в странах Австралии, Англии, Гер-

мании, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, 

США. Участникам опроса предлагалось выбрать из 13 

определений те, которые, по их мнению, характери-

зуют русских, американцев, англичан, французов, ки-

тайцев й их самих. Разница между положительными и 

отрицательными ответами определила так называе-

мый "знаменатель дружественности". Подавляющее 

число работ, посвященных проблемам исследования 

этнических стереотипов, вышедших в рассматривае-

мый период, основано на материалах этого опроса. 

Заинтересованность в национальных стереотипах 

стремительно выросла только в 60-е годы прошлого 

века. Возникновение десятков новых независимых 

государств, старые и новые этнические конфликты в 

различных регионах мира – все это привело к интен-

сификации исследований. Особенного внимания за-

служивает теория социальной идентичности, разрабо-

танная в 60-70-е гг. ХХ столетия группой британских 

социальных психологов под руководством Г. Тэдж-

фела. В своих исследованиях ученые основывались на 

новом понимании группы, которая рассматривается 

ими уже "не как сумма, скопление индивидов, а как 

своеобразное целое, которое определяется через сопо-

ставление с другими группами, а ее характеристики 

раскрываются в системе межгрупповых отношений. 

… Группы стремятся фиксировать и поддерживать 

свое позитивное отличие от других групп. Эту функ-

цию призваны выполнять различные психологические 

процессы, среди которых ведущую роль играет соци-

альная стереотипизация" [14, с. 259-261]. 

Заслугой Г. Тэджфела стало выявление роли кау-

зальной атрибуции (объяснения человеком причин 

своего или чужого поведения) как одного из механиз-

мов формирования стереотипов наряду с известными 

ранее механизмами схематизации, категоризации и 

другими, а также закономерностей обратного влияния 

стереотипов на эти процессы. Кроме того, Г. Тэджфел 

выделил функции стереотипов не только на индиви-

дуальном, но и на групповом уровне, что способство-

вало развитию теории социального стереотипа.  

Дальнейшее исследование феномена этнического 

стереотипа пошло по пути экспансии этого понятия за 

рамки социальной психологии в другие науки. Сте-

реотипы стали объектом исследований различных 

научных дисциплин, каждая из которых занималась 

определенным аспектом формирования, функциони-

рования, распространения стереотипов, какой-то од-

ной гранью этого сложного феномена. Историки за-

интересовались содержанием этностереотипов и их 

влиянием на международные отношения. Политологи 

исследовали механизмы формирования общественно-

го мнения, использование стереотипов в различных 

политических технологиях. Культурологи и филосо-

фы пытались осмыслить национальный стереотип на 

абстрактном уровне как феномен культуры. 

Наиболее значимым направлением в исследовании 

этнокультурных стереотипов стало лингвистическое. 

Ученые-лингвисты отходят от социально-психологи-

ческого понимания стереотипа и переносят это поня-

тие на языковые явления, поскольку стереотип не су-

ществует без вербального выражения, и вербальное 

выражение не существует без стереотипа. 

В целом, лингвистика внесла в научную дискуссию 

о стереотипах не только более глубокое понимание 

механизмов их формирования и функционирования, 

но и способствовала усовершенствованию и обогаще-

нию исследовательского инструментария. Лингвисти-

ческий анализ прочно утвердился среди методов ис-

следования стереотипов. 

Основу для исследования культурных стереотипов 

с позиций лингвистики создает постулат о взаимообу-

словленности языка и культуры. Тесная взаимосвязь 

стереотипов и языка очевидна: распространение сте-

реотипов как горизонтально – в широкие массы обще-

ства, так и вертикально – в процессе их усвоения в 

рамках социализации личности – происходит через 

язык. Кроме того, язык является средством выраже-

ния стереотипов. Стереотипы "проявляются", стано-

вятся видимыми в текстах, в языковом поведении лю-

дей, поэтому усилия лингвистов направлены, в основ-

ном, на раскрытие механизмов кодирования стерео-

типов в языке. 

В современных лингвистических исследованиях 

этностереотип рассматривается как "стандартное 

представление, присущее многим людям, которые 

формируют  тот или иной этнос, о людях, входящих в 

другой или собственный этнос" [8, с. 450]; этнокуль-

турные стереотипы – это обобщенное представление 

о типических чертах, которые характеризуют любой 

этнос. Среда воспринимает этнокультурные стереоти-

пы как образцы, которым нужно соответствовать. 

Именно поэтому стереотипы сильно влияют на лю-

дей, стимулируя у них формирование таких черт ха-

рактера, которые находят свое отражение в стереоти-

пе [10, с. 108]. 

Е.А. Некрасова этнический стереотип определяет 

как "лингвокультурную модель, распространенную в 

определенной лингвокультурной среде, которая фик-

сирует представления соответствующей среды о той 

или иной нации, и которая позволяет апеллировать 

этими представлениями в дискурсе. Стереотипы, как 

лингвокультурные модели, присутствуют в сознании 

представителей любой лингвокультуры в виде опре-

деленным образом структурированных фоновых зна-

ний независимо от того, осознает это индивид или 

нет" [11, с. 10]. Очевидно, что этнические стереотипы 

есть частью языкового сознания. Они необходимы 

для познания действительности, поскольку упрощают 

этот процесс и позволяют быстро квалифицировать 

определенный объект. Этнические стереотипы всегда 

эмоционально заряжены, что может как помочь, так и 

помешать дальнейшему, более адекватному, восприя-

тию объекта. Вербализируясь, этнические стереотипы 

эксплицитно и имплицитно отражают свою специфи-

ку в виде коннотативной оценки. При этом целью 

представленного в языке стереотипного восприятия 

обычно становится аксиологическое отрицательное 

"чужое", что дистанцируется от позитивности "свое-

го".  
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По нашему мнению, этнокультурный стереотип – 

это не просто оценочный образ "чужого", что нашел 

фиксацию в языке, а значимый концепт, который яв-

ляется обязательным элементом картины мира. Сте-

реотип включает в себя стандарт (неязыковую реаль-

ность), и норму, существующую на языковом уровне. 

В смысле национального стереотипа следует разли-

чать относительно устойчивое ядро – комплекс пред-

ставлений о внешнем облике представителей соответ-

ствующего народа, о его историческом прошлом  осо-

бенностях образа жизни и трудовых навыках, и ряд 

переменных суждений относительно коммуникатив-

ных и моральных качеств соответствующего народа. 

Изменчивость оценок этих качеств тесно связана с 

изменением ситуации в межгосударственных и меж-

национальных отношениях. 

В качестве стереотипов могут выступать как харак-

теристики другого народа, так и все, что касается 

представлений одной нации о культуре другой нации 

в целом: общие понятия, нормы речевого общения, 

поведения, категории, мыслительные аналогии, пред-

рассудки, суеверия, моральные и этикетные нормы, 

традиции, обычаи и т.д. Каждый стереотип относится 

к определенной этнической группе и переносится на 

каждого члена этой группы, с которым, люди, кото-

рые усвоили стереотип, вступают в отношения. Адек-

ватность содержания культурных стереотипов дей-

ствительности достаточно проблематичная. Скорее 

надо думать, что стереотипы отражают прошлый и 

настоящий, положительный и отрицательный опыт 

взаимоотношений между народами, особенно в тех 

сферах деятельности (культура, торговля, сельское 

хозяйство и т.д.), где народы наиболее активно кон-

тактировали. Соответственно, "для понимания этни-

ческого стереотипа важна не только языковая компе-

тенция ("этническое" значение слова), но и прагмати-

ческая (коммуникативная) компетенция (знание о ми-

ре, о действительности) " [3, с. 8]. 

Одна из центральных проблем в исследовании эт-

нических стереотипов –  проблема истинности и адек-

ватности действительности. На бытовом уровне сте-

реотипы воспринимаются как объективная реаль-

ность. Исследователи считают, что стереотип может 

частично быть правдой, а потому культурные стерео-

типы неизбежное, но опасное явление. Опасны даже 

положительные стереотипы, поскольку они создают 

впечатление объективности и тем самым поддержи-

вают всю систему стереотипов в целом.  

Перспективными сегодня есть когнитивные иссле-

дования национальных стереотипов. Когнитивная 

лингвистика и этнолингвистика понимают стереотип 

исключительно как ментальное явление, которое кор-

релирует с понятием "картина мира" [4, с. 83-84]. 

Языковая картина мира и языковой стереотип соотно-

сятся как часть и целое, при этом языковой стереотип 

понимается как суждение или несколько суждений, 

относящихся к определенному объекту внеязыкового 

мира, субъективно детерминированное представление 

предмета, в котором сосуществуют описательные и 

оценочные признаки и которые являются результатом 

толкования действительности в рамках социально вы-

работанных познавательных моделей [5 с. 145]. Сле-

дует отметить, что этническая картина мира не пред-

ставляет собой один из возможных вариантов видения 

мира, а осознается представителями этноса как есте-

ственная и единственно возможная. "Смысл ее заклю-

чается в неотъемлемости от реальной действительно-

сти как таковой. Носители культуры никогда не вос-

принимают и не могут воспринимать национальную 

картину мира как специфическую, культурно-

обусловленную версию действительности. Для них 

она тождественна самому миру" [7, с.102]. 

Этнические стереотипы в языковом пространстве 

выполняют структурообразующую и этнодифферен-

цирующую функции, весьма важны для самосознания 

и самопонимания этноса (представление о "своем" и 

"чужом" народе, "своей" и "чужой" религии, обрядах, 

системе ценностей и т.д.). Именно этнические стерео-

типы составляют главное содержание этнической 

идентичности как когнитивно-мотивационного ядра 

этнического самосознания, поскольку являются базой 

мироощущения и восприятия окружающего мира эт-

ническим сообществом [6, с. 12]. Высокая аксиоло-

гичность этностереотипов, их принадлежность к 

древнейшим мировоззренческим основам культуры 

обеспечивает им заметное место в системе нацио-

нального языка.  

В итоге заметим: предлагаемая статья лишь первая 

ступень изучения национального стереотипа как меж-

дисциплинарного феномена. Учитывая когнитивную 

природу и культурную обусловленность этнических 

стереотипов, продуктивными являются их дальней-

шие лингвокультурологические и лингвокогнитивные 

исследования. 
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Abstract. The article highlights modern approaches to ethnic stereotypes analysis. The notion of ethnic stereotypes which has at-

tracted interest lately within Social Psychology, Linguistic and Cultural Studies, Ethnolinguistic, Intercultural communication, Cog-

nitive linguistic, is considered in terms of new disciplines. This interdisciplinary approach will help understand the nature of the na-

tional stereotype, and can be viewed as a promising trend in further research. 


