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Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа проблемы дискрими-

национных установок личности во взаимосвязи с поведением в конфликте. Показано, что 
дискриминационные установки могут существовать в двух планах: внутреннем – как шабло-
ны представлений об определенной группе, отличающейся по каким-либо признакам, и пе-
реживание эмоционального отношения по этому поводу; и внешнем – как реализуемые в ре-
альности действия. Выявлено, что дискриминационные установки реализуются в поведении, 
если они систематически вербализуются, снижена рефлексия и анализ последствий кон-
фликтного поведения. Внешние воздействия на личность с дискриминационными установ-
ками могут быть информационными и контролирующими. Сила из воздействия зависит от 
убеждений личности. 
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Дискриминационное поведение современного человека – актуальная про-

блема социальной психологии. Общество в условиях глобализации и напря-

женных миграционных потоков характеризуется возрастанием социальных 

контактов людей, различных по некоторым внешним признакам, внутренним 

нормам и ценностям. При этом контактирующие люди находятся в ситуации 

оценивания новых признаков другого человека, понимания того, каким образом 

эта новизна повлияет на их жизнь и деятельность, является ли новый другой 

человек угрозой для личности.  

Эта новизна ситуации социального контакта с другим человеком, обла-

дающим признаками, отличающими его от партнера, задает основу для прояв-

ления дискриминационных установок, содержание которых связано с ограни-

чением его активности и негативным эмоциональным отношением.  

Дискриминация обычно изучается по отношению к другим по этническим 

[1, 2], политическими, расовыми и религиозными [3, 4] различиями. Однако в 

последнее время исследователи обращаются к изучению дискриминации по 

другим признакам: полу и возрасту [5, 6], внешнему виду [7], принадлежности 

к какой-либо субкультуре [8] и т.д. 

Ранее нами показано, что дискриминационные установки могут суще-

ствовать в двух планах: внутреннем – как шаблоны представлений об опреде-

ленной группе, отличающейся по каким-либо признакам, и переживание эмо-

ционального отношения по этому поводу; и внешнем – как реализуемые в ре-

альности действия [9]. Не всегда внутренний план переходит и разворачивается 

во внешнем поведении. Многочисленные факторы могут затормозить процесс 

разворачивания дискриминационных установок личности. К ним можно отне-

сти значимость социального контакта и взаимодействия личности с потенци-

альным дискриминируемым, когнитивный диссонанс дискриминационных 

установок личности и реального поведения партнера по взаимодействию, кон-

тролирующие воздействия со стороны третьих лиц при одновременной слабой 

мотивации к взаимодействию. Кроме того, важны также личностные качества 

53 
 



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

взаимодействующих, включающие сильную волю и общие гуманистические 

установки. 

Исследователи считают, что разворачивание дискриминационных уста-

новок личности в поведении можно предсказывать на основе систематичности 

их высказывания и анализа прошлого опыта личности с представителями груп-

пы потенциально дискриминируемого [10]. Если прошлые ситуации взаимо-

действия с представителями группы, к которой можно отнести дискриминиру-

емого, были для личности связаны с негативными эмоциями, этих ситуаций 

было достаточно, чтобы закрепить эти эмоции в стойком негативном отноше-

нии, и человек проговаривает это отношение внешне, то, дискриминационные 

установки, скорее всего, будут реализованы в поведении в виде ограничения 

поведения дискриминируемого. 

Важным фактором реализации дискриминационных установок в поведе-

нии является рефлексия последствий дискриминационного поведения, а также 

возможностей ответной реакции группы, к которой относится потенциальный 

дискриминируемый. Причем рефлексируется как возможность реакции, так ее 

направление и содержание. В связи с этим, необходимо изучение дифференци-

рованного дискриминационного отношения к различным группам, определение 

форм дискриминации, выявление аффективного фона в связи с различными 

дискриминационными формами поведения и по отношению к различным груп-

пам потенциально и реально дискриминируемых. Необходимо также выявление 

взаимосвязей силы дискриминационных установок по отношению к различным 

группам с стратегиями выхода из конфликта, поскольку дискриминационное 

поведение всегда в своей основе конфликтно. Конфликтность в этом случае за-

дается разнонаправленностью целей партнеров по взаимодействию или перено-

сом прошлого негативного опыта в реальную или предполагаемую ситуацию 

социального контакта. 

Конфликт, реальный или потенциальный, между обладателем дискрими-

национных установок и тем, на кого направлены эти установки, связан, в 

первую очередь, с угрозой для личности обоих партнеров по социальному кон-
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такту. Исследователи полагают, что оценивается угроза социальной адаптации 

и последствия дезадаптации для благополучия личности [11]. 

Стратегии выхода из конфликта в ситуации потенциальной или реальной 

дискриминации задаются как общими предпочтениями выхода личности из 

конфликта, так и ситуативными факторами, среди которых значимость дискри-

минируемой группы или представителя этой группы, способность к оператив-

ной рефлексии участников ситуации социального контакта, социальная под-

держка или контроль внешнего проявления дискриминационных установок и 

др. 

Таким образом, дискриминационные установки личности могут прояв-

ляться в реальном поведении, но могут и быть контролируемы, нивелированы 

или свернуты. В любом случае, дискриминационные установки личности свя-

заны всегда с потенциальным или реальным конфликтом с партнером по соци-

альному контакту. Стратегии выхода из дискриминационного конфликта связа-

ны с множеством личностных и ситуационных факторов, основными из кото-

рых являются привычные способы выхода из социального конфликта, значи-

мость ситуации социального контакта с дискриминируемым и реакция соци-

ального окружения на дискриминационное поведение. 
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