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Актуальность изучения дискриминационных установок личности опреде-

ляется рядом обстоятельств социально-экономического и социокультурного, а 

также научно-теоретического плана. Прежде всего отмечается то, что дискри-

минационные установки в значительной степени усиливают очаги напряженно-

сти в обществе и создают предпосылки для формирования конфликтных отно-

шений между различными группами; тормозят социальное творчество и актив-
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ность личности и групп, тем самым подавляя возможности развития инициати-

вы и образования «точек роста» в различных сферах экономики, политики, пра-

ва и пр.; противоречат целям общества как открытого, свободного и толерант-

ного социального образования, способного к саморазвитию и способствующего 

прогрессу нравственности и ценностей; наконец, требуется заполнить имею-

щийся в науке пробел теоретических знаний об основаниях и детерминантах 

формирования дискриминационных установок личности в зависимости от объ-

екта (в отношении кого) и предмета (в отношении чего) установки, установле-

ния психологических и социально-психологических механизмов их устранения 

или замещения. В современной социальной обстановке наиболее  сильно про-

являются дискриминации по направлению к национальному, религиозному, по-

ло-ролевому, возрастному, физическому, социальному статусам личности; со-

ответственно, подвергаются дискриминации представители групп мигрантов, 

религиозно-ориентированных групп, социальных аутсайдеров (лиц без опреде-

ленного места жительства), лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и др. аутгрупп. Другая сторона данной проблемы, – восприятие и оценка 

дискриминируемыми лицами установок групп большинства: каковы их источ-

ники, на основании каких признаков оценивается ими дискриминация, какова 

роль самоатрибуции в восприятии притеснения и т.п. Все эти вопросы требуют 

разрешения в теоретическом и практическом планах. 

В результате проведенного нами теоретического исследования [1] было 

показано, что в основе дискриминационных установок личности находятся об-

щественные установки, активно транслируемые из различных источников. 

Кроме того, важным обстоятельством здесь является значение собственного 

социального опыта индивида, его включения в систему межличностных отно-

шений в группе, удовлетворенность/неудовлетворенность ими, способность об-

рести позитивную идентичность, критическое мировосприятие, наконец, спо-

собность к интеллектуальной переработке информации и позитивной атрибу-

ции социальных изменений [1.С.133]. 
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В различных исследованиях реализацию дискриминационных установок 

в поведении связывают с различными обстоятельствами – характером меж-

групповых отношений (Р. Браун) [2], экономическим статусом (Г.К. Триандис) 

[3], негативными аффективными явлениями и даже воспринимаемой угрозой 

для собственной адаптации, источником которой является потенциально дис-

криминируемый (М.В. Григорьева) [4], некоторыми эффектами социализации 

(Р.М. Шамионов) [1], наконец, идеологическими и политическими установками 

(J. Anderson, R. Ferguson,) [5] и др. 

Таким образом, дискриминационные установки личности не просто от-

ражают уровень развития общества, но и представляют собой достаточно серь-

езный регулятор последовательного социального поведения, определенную мо-

дель, которая может быть запущена при определенных обстоятельствах в ситу-

ативном или регулярном поведении. 

Данное исследование связано с предварительными результатами изуче-

ния взаимосвязи дискриминационного поведения и авторитаризма правого тол-

ка. Мы рассмотрим некоторые корреляционные связи.  

В исследовании приняло участие 100 человек обоего пола в возрасте от 

20 до 60 лет (средний возраст М=28,8 SD=11,2). Использованы оригинальная 

анкета, включающая различные шкалы оценки дискриминационного поведения 

и методика, направленная на изучение следования авторитарной идеологии. 

В результате корреляционного анализа нами установлены взаимосвязи 

между параметрами авторитаризма правого толка, ориентации на социальное 

доминирование, веры в опасный мир и ряда дискриминационных установок 

личности. Прежде всего обращает на себя внимание наличие прямой связи 

между авторитарной агрессией и верой в опасный мир с реализацией дискри-

минационных установок на поведенческом уровне (r=0.258, p<0,01). Эти дан-

ные свидетельствуют в пользу того, что поведенческая дискриминация детер-

минирована с одной стороны параметром авторитаризма, а с другой – восприя-

тием мира как опасного и, значит, тревогой, вызванной этим восприятием. 

Весьма интересным в этом отношении является то, что ориентация на социаль-



------- Страховские Чтения. 2018. Выпуск 26  ------- 

 

368 
 

ное доминирование – собственно, доминирование (r=-0.190, p<0,01) и эгалита-

ризм (r=-0.199, p<0,01) (отрицание равенства) отрицательно связаны с поведен-

ческой дискриминацией. Очевидно, социальное доминирование в нашей стране 

предполагает опору и надежду на социальные институты как инстанции, регу-

лирующие отношения к/с иными. 

Наличие предубеждений в отношении представителей аутгруппы, связано 

со всеми показателями авторитаризма правого толка – (АП) авторитарным под-

чинением (r=0,150, p<0,05), (АА) авторитарной агрессией (r=0,282, p<0,01) и 

(К) конвенционализмом (r=0,246, p<0,01) и (ВОМ) верой в опасный мир 

(r=0,155, p<0,05). Эти данные дополняют предыдущие. Они свидетельствуют о 

наличии прямой связи дискриминационных установок с авторитаризмом право-

го толка и опасениями в восприятии мира. Вместе с тем, они же демонстрируют 

и то, что не всегда авторитаризм способствует проявлению поведенческой дис-

криминации, но лишь в случае доминирования авторитарной агрессии. В то же 

время обратная корреляция с (ВКМ) верой в конкурентный мир (r=-0,151, 

p<0,05) свидетельствует о том, что добрососедские и кооперативные отношения 

обусловливают отказ от предубеждений. 

Интересным представляется и то, что похожие результаты получены нами 

применительно к ожиданиям реакции внешних инстанций, выражающееся, в 

частности, в требовании учета ярко выделяющихся особенностей  при приеме 

человека на работу (r=0,259, p,0,01; r=0,182, p<0,05; r=0,216, p<0,01; r=0,207, 

p<0,01 соответственно), а также в отказе добиваться ими каких-либо привиле-

гий (r(АП)=0,278, p<0,01; r(АА)=0,155, p<0,05). Больше всего испытуемые  ори-

ентируются на необычное поведение (r(AA)=0,173, p<0,05; r(K)=0, 278, p<0,01; 

r(BOM)=0,153, p<0,05) и необычную одежду (r(АП)=0,197, p<0,01; r(K)=0,261, 

p<0,01; r(BOM)=0,205, p<0,01). Эти воспринимаемые внешние признаки дают 

основание для задействования дискриминационных установок. Детерминируют 

их все те же авторитаризм правого толка и внешние опасения. 

Таким образом, жесткие формы дискриминационного отношения к пред-

ставителям аут-групп, его реализация в поведении тесно связаны с авторита-
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ризмом правого толка и восприятием мира как опасного и угрожающего. В то 

же время, восприятие мира как «кооперативного», социальное доминирование 

и эгалитаризм в целом способствуют отказу от дискриминации представителей 

аутгрупп. Это в большей мере относится к группам, признаваемым в качестве 

либо социальных аутсайдеров (представителей иных религий, политических 

деятелей, лиц, достигших чего-то большего и т.д.).   
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