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Дискриминация человека на основе внешнего облика определяется как лукизм. Объ-
единение лукизма и этнической дискриминации формирует особую практику - этнолу-
кизм [2, 4]. В данной работе, мы вслед за В.А. Лабунской [2], будем понимать под эт-
нолукизмом такую дискриминационную практику этнических групп, пусковым механиз-
мом которой выступает внешний облик, его обозначение и отнесение к определенному
типу осуществляется в процессе обыденного межэтнического взаимодействия. В центре
нашего исследования находится феномен восприятия различных проявлений этнолукиз-
ма. Одним из аспектов феномена воспринимаемой дискриминации является принятие-
непринятие дискриминационного поведения Другого, направленного на представителей
этнических групп, отличающихся типом внешнего облика [3].

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить влияние гендерного факто-
ра на меру принятия дискриминационного поведения Другого, направленного на пред-
ставителей этно-культурных групп, отличающихся типом внешнего облика. Гипотеза
исследования: гендерные различия в степени принятия дискриминационного поведе-
ния Другого могут быть обусловлены принадлежностью дискриминируемого человека к
определенной этнокультурной группе, обозначенной посредством типа внешнего облика.
Методика: применялась «Ситуативная методика «Диагностика уровня принятия дис-
криминационного поведения Другого, направленного на представителей этнокультурных
групп в различных ситуациях взаимодействия», разработанная А.А. Бзезян, В.А. Лабун-
ской [1]. Мера принятия - непринятия дискриминационного поведения Другого, измеря-
ется на основе шкалы «согласие - несогласие» с наблюдаемыми дискриминационными
действиями, направленными на представителей этнических групп в различных ситуациях
взаимодействия. В данной методике представлены 15 ситуаций, отличающихся комбина-
цией вида взаимодействия («оказание услуги», «совместное проживание», «прогулка по
городу»; гендера дискриминируемого человека и типа его внешнего облика, ассоциирован-
ного с такими обозначениями, как: «славянский внешний облик», «кавказский внешний
облик», «азиатский внешний облик». Сумма показателей (выбранных бальных оценок)
для всех 15 ситуаций рассматривается в качестве интегрального показателя уровня при-
нятия дискриминационного поведения Другого. Для выявления различий в рамках одной
выборки использовался T-критерий парных выборок.

Эмпирическая база исследования: 108 человек в возрасте от 18 до 60 лет: 69
женщин (64%) и 39 мужчин (36%); все респонденты идентифицировали себя со славян-
ским типом внешнего облика. Средний возраст выборки - 27 лет.

Результаты и выводы:
1. Средний показатель принятия дискриминационного поведения Другого равен 1,8

балла (по пяти бальной системе оценки принятия дискриминационных действий). Чем
выше бальный показатель, тем выше уровень принятия дискриминационного поведения.
М = 1,8 балла указывает на то, что большинство участников исследования демонстриру-
ют непринятие дискриминационных действий Другого, направленных на представителей
этнокультурных групп, отличающихся типом внешнего облика.
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2. Интегральный индекс принятия дискриминационного поведения, направленного на
людей с кавказским типом внешнего облика, значимо выше, чем индекс принятия дискри-
минационного поведения, направленного на людей с азиатским типом внешнего облика
(t=-5,296).

3. Интегральный индекс принятия дискриминационного поведения Другого значимо
ниже в отношении мужчин и женщин со славянским типом внешнего облика, чем в отно-
шении мужчин и женщин с кавказским и азиатским типами внешнего облика (t=-5,296;
t=-3,222).

4. Значимое влияние гендера представителя этнокультурной группы на принятие дис-
криминационного поведения Другого было обнаружено только для этнокультурной груп-
пы, ассоциированной с кавказским типом внешнего облика. Уровень принятия дискри-
минационного поведения Другого значимо выше, если оно направлено на мужчин с кав-
казским типом внешнего облика, по сравнению с уровнем принятия дискриминационного
поведения Другого, направленного на женщин (t= 3,135).

5. Значимого влияния гендерного фактора не обнаружено, если дискриминационное
поведение Другого было направлено на мужчин и женщин со славянским и азиатским
типами внешнего облика.

В заключение, необходимо отметить, что для всей выборки участников исследования
была выявлена общая тенденция принятия дискриминационного поведения Другого: уро-
вень принятия дискриминационного поведения Другого значимо выше, если в качестве
дискриминируемого человека выступают представители этно-культурных групп с кавказ-
ским типом внешнего облика; несколько ниже уровень принятия дискриминационного
поведения Другого, если в качестве дискриминируемого человека выступают представи-
тели этно-культурных групп с азиатским типом внешнего облика; на последнем месте по
уровню принятия дискриминационного поведения Другого находятся те ситуации, в кото-
рых в качестве дискриминируемого человека выступают представители этно-культурных
групп со славянским типом внешнего облика. Данные результаты можно рассматривать
как определенное проявление группового фаворитизма в отношении представителей сла-
вянского типа внешнего облика, так как в нашем исследовании принимали участие взрос-
лые, которые идентифицировали себя со славянским типом внешнего облика.

Гендерные различия в степени принятия дискриминационного поведения Другого обу-
словлены принадлежностью дискриминируемого человека к определенной этнокультур-
ной группе, обозначенной посредством типа внешнего облика, что подтверждает выдви-
нутую нами гипотезу.
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