
Заблуждения в 
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Мифы и заблуждения в изучении национализма



Стереотип – упрощенный, схематизированный, 
эмоционально окрашенный образ, который 

приписывается членам определенной социальной 
группы

В переводе с греческого стереотип обозначает 
«твердый отпечаток»

Английские словари дают определение слова stereotype –fixed mental 
impression

(фиксированное, устоявшееся умственное представление)



Впервые термин «социальный 
стереотип» использовал 
американский журналист 

У. Липпман в 1922 г. в книге 
«Общественное мнение»

У. Липпман 
( 1889 – 1974)



4 аспекта стереотипов, по Липпману:

o  Стереотипы всегда проще, чем реальность.

o  Люди приобретают стереотипы от знакомых, из средств 

массовой информации и пр., а не формулируют их сами.

o Если же приобретают на основе личного опыта, то этот опыт 

очень ограничен.

o Стереотипы в большинстве своем ложны.

o Стереотипы очень живучи.



СПЕЦИФИКА СТЕРЕОТИПОВ
❑Стереотип - средство категоризации (упорядочения индивидом 

объектов окружающего мира) и систематизации
❑Стереотип неточен в восприятии, категоризация достаточно груба
❑Стереотип приписывает определенные характеристики всем 

объектам категории
❑Стереотип - оперативное построение образа, позволяющего 

адекватно отреагировать на ситуацию
❑Стереотип носит эмоциональный, ценностный характер
❑Стереотип представляет собой результат группового опыта
❑Стереотип подвержен ошибкам восприятия, является их 

источником



Типы социальных 
стереотипов Объект стереотипизации Свойства Функции

Гендерные мужские и женские 
качества, разные 

социальные роли, 
внешние признаки и т.д

▪  устойчивость;
▪  повторяемость; 
▪  упрощенность;
▪  обобщенность;
▪ схематизированность; 
▪  образность;
▪  эмоциональность; 
▪ оценочность

• психическая (экономия 
усилий по познанию 
мира);

• стабилизирующая 
(защита собственной 
позиции, 
приспособление к 
действительности);

 
• познавательная;

• Мотивирующая

Возрастные Характерные особенности 
людей разных возрастных 

категорий

Этнические Психологические свойства 
представителей тех или 

иных наций 

Политические Страна, народ, высшее 
руководящее лицо 



ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
▪приоритет мужчин
 
▪хороший результат, достигаемый 
мужчиной в профессии, 
приписывается его способностям;

•неполноценность всего женского

•хороший результат, достигаемый 
женщиной в профессии, 
приписывается случайности или 
чрезмерным усилиям

▪маскулинные качества: 
воинственность, желание 
самоутверждаться, эгоизм, 
прямолинейность, стремление к 
лидерству, честолюбие, воля

•  феминные качества: мягкость, 
уступчивость, гибкость, эмпатия, 
нравственность, практичность, 
усидчивость 

•Глупая женщина – это норма, умная – 
отклонение от нормы



 

✔по поводу назначения Э. С. Набиуллиной 
на пост главы ЦБ:
 «Набиуллиной будет сложно на посту 
главы ЦБ, так как там нужны мужские 
мозги» 

✔в женщине не могут быть совмещены ум и 

красота. 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(на материале публичных выступлений В. В. Жириновского

✔«женщина должна сидеть дома, плакать, 
штопать и готовить»



СТЕРЕОТИП о высшем руководящем лице России 
на страницах британских газет

❖властный диктатор, ставший 
раскрученным брендом, тиран, царь

❖авторитарная личность

❖лидер, подчиняющий государство 
своей воле – Путинизация России

❖ замыленный стереотип о 
принадлежности 
В. Путина к КГБ



СТЕРЕОТИП О РОССИИ 
на страницах западных газет

▪ демонизация образа России как неуклюжей, 
большой, суровой страны

▪Россия как «красная» угроза для стран 
Запада

▪стереотип о России как о воинственной 
стране с отсутствующими 
демократическими институтами

▪тенденция изображать Россию как страну 
медведей фиксируется в источниках не 
позднее XVI в.

В.Путин: «Если мишке нашему 
посидеть спокойно, не гонять 
поросят по тайге, может, его в 

покое оставят? Не оставят. 
Всегда его будут пытаться 

посадить на цепь. Мишке тут 
же вырвут и зубы, и когти. А 

как только это произойдет, так 
и мишка будет не нужен. 

Чучело из него сделают. А 
потом тайгу начнут сразу 

прибирать».



Этнокультурные стереотипы –
схематичные представления о типичных чертах народа

Автостереотипы
представления о 

своем народе

Гетеростереотипы
представления о 
других народах и 

культурах
Насколько правомерно  обобщение типичных черт целого 

народа, когда хорошо известно, что все люди – разные?



Положительные стороны гетеростереотипов

❖При всём схематизме и обобщенности стереотипные 
представления о других народах и культурах подготавливают к 
столкновению с чужой культурой, снижают культурный шок.

❖Гетеростереотипы могут служить мостиками в другую культуру.

❖Национальный характер – стереотипный набор качеств, 
приписанных одному народу другими.



И.В.Сталин



Признаки нации
▪ территория
▪ язык
▪ культура
▪ национальное самосознание
▪ история
▪ экономическая жизнь



Нация – довольно поздний феномен, становление 
которого восходит к XVIII–XIX вв., к началу промышленной 

эпохи, товаро-денежных отношений.
В чем отличие нации от национальности?

Понятие национальности связано с кровно-
родственными отношениями, а отнесение к нации связано 

с экономическими, территориальными и культурными 
признаками.

Под нацией понимают также всех граждан одной страны 
(в значении народ)



В чем отличие нации от народности?

НАРОДНОСТЬ - исторический тип этноса, следующий 
за племенем и предшествующий нации; возникает в 

результате смешения племен и образования 
племенных союзов.

Нации – более крупные общности людей, возникшие в 
эпоху капитализма на базе общей территории, языка, 

экономической жизни, культуры.



Национализм появляется в эпоху буржуазных 
революций

Национализм возникает в буржуазных государствах в тот 
момент, когда либеральные идеи и реформы приводят к распаду 

традиционных обществ, когда рассыпается монархическая 
сословная система, со всеми скрепляющими элементами - 

правом, цехами, системой владений и иерархиями. 

Под "национализмом" понимают самые разные вещи. 
Сколько наций, столько и национализмов. Единой теории 

национализма не существует.

В современном смысле национализм связан с концепцией 
Государства-Нации, т.е. общности граждан, принадлежащих к 

определенному государству, говорящих на официальном языке 
этого государства, проживающих на его территории.



Национализм
 – это политическая доктрина, возникшая в XIX в., суть 
которой состояла в том, что политическая и национальная 
единицы должны совпадать (ОДНА НАЦИЯ, ОДНО 
ГОСУДАРСТВО);

Национализм, в современном смысле слова, - идеология, 
политика и социальная практика противопоставления 

различных наций по принципу «свои»- «чужие», исходя из 
чувства собственного превосходства.

Национализм -  ксенофобия, т.е. культурное, 
психологическое отторжение «чужого»; этнический эгоизм 

(утверждение идеи собственной национальной 
исключительности).



«Национализм ассоциируется с лозунгами:

«Россия для русских»
«Москва для москвичей»

«чемодан, вокзал, Израиль»
 



 Запад и восток Украины: язык 
ненависти 

• Жители Донбасса 
называют киевские власти 

«хунтой», 
«евромайдаунами», 

продавшимися Западу;

украинскую армию – 

 «карателями», 
«фашистами», «нациками»

Киевские власти 
называют жителей 

Восточной Украины:

«колорадами», 
«ватниками», 

«совками», 
«прихвостнями 

москалей», 
«сепаратистами».

Домбабве и Луганда



Оппозиция “мы – они” - 
основа 

националистической 
картины мира. 

“Мы” – представители 
определенной 

национальности, нации, и 
“они” – все остальные. 



Причины межнациональных конфликтов
Политические 
▪ Политика дискриминации, проводимая господствующей нацией
▪ Стремление народов к созданию собственной 

государственности
▪ Происки национальной элиты
▪ Ошибки и просчеты в национальном вопросе
▪ Вмешательство международного терроризма
Территориальные
▪ несовпадение госграниц с границами расселения народов, 

спорные территории
Исторические
▪ прошлые взаимоотношения народов, притеснения
Экономические
• борьба за ресурсы, неравенство в уровне жизни
Культурные, конфессиональные
▪ разные обычаи, языки, религии



Происхождение нации: спор примордиалистов и конструктивистов

• Примордиализм — этнос признается 

изначальным (примордиальным) 
свойством человеческого общества. 
Национальность -«естественная» 
характеристика.

•  «Кровь и почва» — вот что определяет 
сущность этноса.

• Примордиалисты: этничность 
включена в структуры генетического 
аппарата человека.  

• Но это не так — этнос и этничность 
эволюционируют, трансформируются, 
вплоть до деградации и исчезновения 
этноса. 

•Конструктивизм счит
ает нации 
искусственным 
образованием, 
порожденным 
прежде всего 
человеческим 
сознанием и 
деятельностью; 
нация - - это 
конструкт.

•Нация 
конструируется 
элитой



 Примордиализм — теория, согласно которой этнические 
черты устойчивы, присущи только данному этносу, 

зарождаются в древности и передаются по наследству.

Термин «примордиальный» был введен в оборот амер. 
социологом Эдвардом Шилзом.

 Национальная принадлежность индивида, как и цвет 
кожи, разрез глаз и другие фенотипические признаки, 

задается с момента рождения и зависит от национальной 
принадлежности его предков. 

Идеи примордиализма лежат в основе большинства 
националистических движений современного мира.



КОНСТРУКТИВИЗМ
Конструирование украинской нации

▪ идея «права наций на самоопределение» 
(Вудро Вильсон, В.И.Ленин);

▪ украинская нация была сконструирована в 
результате национальной политики 
большевиков:

✔ создание Украинской ССР 
✔ политика «перевода советской власти на 

национальные языки»: в ее рамках был не 
только развит украинский язык и 
издательство на нем



Конструирование американской нации

две концепции: 

«плавильного тигля» (полной ассимиляции)

«этнического салата» (частичной ассимиляции с 
формированием гражданской нации)



Конструктивизм: ограниченность в объяснениях нации и 
национализма

✔Подход к нации на основе изучения только 
рациональных аспектов существования нации как 
культурно-политической общности. Нация включает в 
себя множество иррациональных аспектов, связанных с 
психологией, традициями, исторической памятью 
народа.

✔ Конструктивизм не может объяснить сильную 
эмоциональную привязанность людей к национальным 
сообществам.

✔Нивелирует роль этничности, как комплекса 
физиологических, психических и культурных черт 
населения, в создании наций и в формировании их 
особенностей. 





«Архитектоническая 
иллюзия»:

верные территориальные 
и институциональные 

рамки, могут 
удовлетворить запросы 

националистов, 
утихомирить 

националистические 
эмоции и т. о. разрешить 

национальные 
онфликты. 

Можно ли нагорно-
карабахский конфликт 

разрешить таким способом?

Мифы и заблуждения в изучении национализма 











Мифы и заблуждения в изучении национализма 

▪ теория «парового котла», 
объясняющая возникновение 

национальных конфликтов

 Эта теория видит всю Восточную 
Европу (и многие другие 
регионы) погруженной в 

беспросветную ситуацию, 
представляющей собой что-то 

вроде «парового котла», в 
котором постоянно дымится 
этнический и национальный 

конфликт, неизменно переходя в 
состояние кипения, в насилие. 

Национализм глубоко укоренен 
в страстных натурах местных 

жителей



«Теория возвращения подавленного»
 Антинациональные коммунистические режимы безжалостно 

подавили или заморозили национальные идентичности и 
конфликты, глубоко укоренившиеся в истории региона. С 

падением коммунизма они возобновились.
или

Теория откинутой крышки или теория испорченной морозильной камеры 
Расцвет национализма в 1980–1990-е гг.:

 откинули железную крышку коммунистической скороварки
 (или: после того, как коммунистическая репрессивная 
морозильная камера не смогла больше замораживать 

существующую этническую ненависть), подавленные, но 
отнюдь не угасшие воспоминания о прошлых конфликтах вкупе 

с питавшей их этнической ненавистью вновь вырываются 
наружу.



▪Теория «манипуляции 
элит.

Национализм - продукт 
беспринципного 

манипулирования со 
стороны элит, которые 
цинично подогревают 
националистические 

эмоции по 
собственному 
усмотрению

Мифы и заблуждения в изучении национализма 



Теория «реализма группы»

Нации и этнические группы - реальные сущности, 
действительные, длящиеся во времени коллективы с 

четко очерченными границами. 

Брубейкер показывает, что этничность, раса и нация 
представляют собой не объекты внешнего мира, а 

способы его видения, интерпретации и репрезентации. 



Манихейский» подход

 сторонники которого утверждают, что существуют два типа 
национализма: 

      1.хороший (гражданский)
2. плохой (этнический)

Различие между этнической и гражданской национальностью 
или, иначе говоря, различие между этнической и гражданской 

концепцией национализма проблематично как в нормативном, так 
и в аналитическом плане.


