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Знакомство с различными нациями, культурами и
странами, как и способность к компромиссам, не�

обходимы для развития нашего стремящегося к
сближению мира. Открытость и терпимость, а также
знание собственных корней являются важным сред�
ством против создания неверных представлений о
других, чужих культурах и против возникновения
страха и отрицания всего чужого. Процесс глобали�
зации и развития сотрудничества между странами
неразрывно связан с преодолением межнациональ�
ной вражды и дискриминации. Значение темы воз�
никновения и преодоления предрассудков обуслов�
лено, прежде всего, процессами социального разви�
тия, которые, в свою очередь, находятся в тесной
связи с международными миграционными процесса�
ми. Особое внимание хотелось бы обратить на следу�
ющие аспекты.

1. Масштабы миграции. В Европе и в Германии, в
частности, процессы миграции усилились и обостри�
лись после Второй мировой войны. Многочислен�
ные волны миграции, захлестнувшие Германию, по�
родили массу политических, социальных, культур�
ных и экономических проблем. В настоящее время в
связи с обострившейся политической напряженнос�
тью в мире ожидаются новые волны миграции, для

которых характерен длительный период пребывания
мигрантов в стране.

2. Социальная несправедливость. Несмотря на зна�
чительные улучшения в политическом, экономичес�
ком и социальном положении мигрантов, существует
огромное количество проблем, связанных с интегра�
цией мигрантов в общество. Речь идет, в первую оче�
редь, о рынке труда, об образовании, о ситуации с
обеспечением жильем и, конечно, о преступности.

3. Этнокультурное многообразие. В контексте ми�
грационных процессов настойчиво проявляются
тенденции и феномены этнокультурного многообра�
зия, характерного для стран с высоким показателем
миграции. Это особенно актуально для крупных го�
родов данных стран. Речь идет прежде всего о языко�
вом и религиозном многообразии, а также о так на�
зываемых видимых отличительных признаках раз�
личных национальных меньшинств.

4. Высокий показатель конфликтности. Мульти�
культурные общества далеки от гармоничной идил�
лии и характеризуются высокой степенью выражен�
ности различных конфликтов. В условиях плюрали�
стичной демократии предпринимаются попытки не�
насильственного и политически грамотного урегу�
лирования данных конфликтов.
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В новом меняющемся мире возникает необходи�
мость в знании психологии других народов, иных
социоэкономических и этно�культурных направле�
ний, чтобы на современной цивилизованной осно�
ве построить межнациональные и межличностные
отношения. Для достижения данной цели следует
понять природу возникновения и механизмы дейст�
вия предрассудков и стереотипов, лежащих в осно�
ве возникновения межнациональной вражды и ра�
сизма.

Под предрассудками обычно подразумевают сло�
жившиеся (не опытным путем) обобщенные сужде�
ния о людях, явлениях или социальной группе.
Предрассудки носят социальный характер, если они
противоречат общепризнанной системе ценностей и
норм. Как правило, они устойчивы и могут препятст�
вовать процессу интеграции и адаптации мигрантов.

В предрассудках отсутствуют.
— рациональность: проверенное и опытным пу�

тем подтвержденное знание о каком�то явлении;
— справедливость и равноправное отношение:

признание равноправия;
— человечность: способность к эмпатии.
Данные признаки предрассудков, как правило,

лежат в основе межнациональных, межконфессио�
нальных и международных конфликтов.

Именно прочность стереотипов и предрассудков
является основой создания многочисленных кон�
фликтных ситуаций, политических манипуляций.

Однако в последнее время отношение к предрас�
судкам изменилось, поскольку произошла переоцен�
ка их роли в общественном сознании: нашел под�
тверждение тот факт, что они выполняют важную
роль в построении картины мира. В ранних научных
(социологических) исследованиях предрассуд�
ки рассматривались как неизбежный источник аг�
рессии, который можно преодолеть лишь через педа�
гогическое просвещение. В настоящее же время на
первый план выходит когнитивное упрощение пред�
ставлений: изучаются условия, при которых безо�
бидные предрассудки и стереотипы превращаются в
опасные представления [6; 7; 32].

Предрассудки и стереотипы, которые несут в себе
оскорбления и унижения, выполняют следующие
функции:

1) ориентировочная — снимающая необходи�
мость классификации и определения новых групп
людей и явлений;

2) приспособления — помогающая быстро найти
правильный способ поведения и реагирования;

3) самопредставления — позволяющая быстро
интегрироваться в новой ситуации и соотнести себя
самого с той или иной группой [30].

Итак, с самого рождения мы учимся классифици�
ровать людей и явления и соотносить их с уже имею�
щимися представлениями. При этом важно осозна�
вать ограниченность и относительность предрассуд�
ков и стереотипов во избежание дискриминации и
для развития в себе способности к иному, более объ�
ективному взгляду на мир.

Тесно связаны с предрассудками стереотипы.
Слово стереотип происходит от греческого στερεοζ +
τυποζ — «твердый» + «отпечаток». Согласно
У. Липпману, стереотип — это принятый в историче�
ской общности образец восприятия, фильтрации,
интерпретации информации при распознавании и
узнавании окружающего мира, основанный на пред�
шествующем социальном опыте [2]. Система стерео�
типов представляет собой социальную реальность.
Существуют авто� и гетеростереотипы. В то время
как автостереотип относится к собственной социаль�
ной группе, гетеростереотип характеризует чужую
группу. С одной стороны, стереотипы не подтверж�
даются, с другой стороны, существует свойство само�
подтверждающегося пророчества.

Часто стереотипы используются в СМИ. Напри�
мер, с помощью карикатур подчеркиваются особен�
ности той или иной социальной группы для усиле�
ния эффекта воздействия. Во времена Третьего рей�
ха мощный пропагандистский аппарат успешно ис�
пользовал механизмы стереотипов и предрассудков.

Что касается расизма (фр. racisme) и его разно�
видности межнациональной нетерпимости и враж�
ды, то это совокупность учений, в основе которых ле�
жат положения о физической и психической нерав�
ноценности человеческих рас и решающем влиянии
расовых различий на историю и культуру общества.
В центре любого расистского учения или представ�
ления находится идея об изначально существующем
разделении людей на высшие и низшие расы (груп�
пы). При этом первые, обладая особыми качествами,
являются хозяевами и повелителями для других.
Данные идеи и представления, щедро подпитанные
многочисленными предрассудками и стереотипами,
лежат в основе политики расовой дискриминации,
практикуемой во многих странах мира.

Основанное на расистских взглядах поведение и
мировоззрение отличается несправедливым, унижа�
ющим и подавляющим отношением к другим людям,
не относящимся к категории «избранных». При этом
такое поведение основывается не на реальном вос�
приятии действительности, а на мгновенных выво�
дах, недостаточных знаниях и полном отсутствии
эмпатии.

К сожалению, несмотря на уроки истории и соб�
ственный опыт предрассудки и стереотипы продол�
жают существовать и влиять на поведение людей.
Почему же это происходит? На этот вопрос пытают�
ся ответить различные психологические, педагогиче�
ские и социальные теории.

Теории, объясняющие возникновение
предрассудков

Существуют различные теории, пытающиеся оп�
ределить возникновение предрассудков. Наиболее
известны следующие:

1) психоаналитическая [8];
2) теория франкфуртской школы [1; 14; 15];

`
`
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3) гипотеза фрустрации�агрессии и связанная с
ней теория «козла отпущения» [20; 21];

4) теория относительной депривации и теория ре�
алистического группового конфликта [3; 10; 13].

Наряду с традиционными теориями существуют
и современные:

5) теория социальной идентичности А. Тэшфела
[29];

6) теория расистской антипатии в американской
социальной психологии [17; 19];

7) европейская концепция предрассудков [22].
Нам хотелось бы остановиться лишь на некото�

рых теориях, которые, с нашей точки зрения, наибо�
лее точно и глубоко отражают данную проблемати�
ку, поскольку показывают взаимосвязь возникнове�
ния предрассудков и их проявления в различных об�
ластях жизни человека и общества.

Психоаналитическая теория
Понятие «предрассудок» было в полной мере рас�

крыто и изучено благодаря развитию психологии, в
том числе работам Гюстава ле Бона и Зигмунда
Фрейда [8].

Два из описанных З. Фрейдом механизма защи�
ты — рационализация и проекция — позволяют луч�
ше понять суть предрассудков. Под рационализаци�
ей понимается стремление человека найти разумные
причины для своих мыслей и поступков. Но в дейст�
вительности, они подчиняются индивидуальным по�
требностям. При помощи проекции человек припи�
сывает запрещенные или осуждаемые с моральной
точки зрения мотивы другим людям. Именно рацио�
нализация и проекция позволяют понять, почему
предрассудки так сильно укоренены в человеческом
поведении и почему человек так прочно держится за
них, — благодаря этим механизмам защиты происхо�
дит осуждение «злого другого», а собственные по�
ступки и мнения независимо ни от чего находят оп�
равдание.

Теория франкфуртской школы авторитарной
личности

Концепция франкфуртской школы, которая яв�
ляется одним из самых значимых направлений не�
мецкой социологии, состоит в объединении психо�
анализа З. Фрейда и диалектической теории общест�
ва К. Маркса и Ф. Энгельса. С точки зрения предста�
вителей франкфуртской школы, основные причины
возникновения предрассудков лежат в структуре
личности отдельного человека, как например антисе�
митские и фашистские представления. Что касается
современного общества, которое носит технократич�
ный характер, то оно существует за счет распростра�
нения ложного сознания посредством средств массо�
вой информации, а также популярной культуры и,
конечно же, навязываемым культом потребления.
В связи с этим общественные факторы играют боль�
шую роль в возникновении предрассудков. Макс
Хоркхаймер и Теодор Адорно разработали теорию
«авторитарного характера», который отличается

конвенционализмом, верой в авторитеты и зашорен�
ностью мышления. По мнению М. Хоркхаймера, се�
мья является психологической основой фашизма.
Именно в семье воспитание основано на авторитете,
что приводит к формированию «авторитарного ха�
рактера» и авторитарной личности, типа поданного,
далекого от демократии [1; 14; 15].

Представители франкфуртской школы, как, на�
пример, Г. Маркузе, предлагали развивать антиавто�
ритарный характер, который противостоит ожидани�
ям и обязанностям, возлагаемым на него обществом, и
следует лишь собственным потребностям [5]. Прин�
цип достижения против принципа удовольствия — та�
ков девиз представителей франкфуртсткой школы.

В западноевропейских странах данное течение
привело к тому, что авторитарный стиль воспитания
в обществе потерял своих сторонников и уступил
место терпимости и уважению прав человека в семье.

Гипотеза фрустрации
агрессии и связанная
с ней теория «козла отпущения»

Основное положение данной гипотезы, которое
наиболее полно раскрывает механизм возникнове�
ния предрассудков, заключается в следующем: фрус�
трация всегда приводит к определенной форме аг�
рессии. Под фрустрацией подразумевается психиче�
ское состояние, возникающее в ситуации реальной
или предполагаемой невозможности удовлетворе�
ния тех или иных потребностей. Согласно гипотезе
фрустрации�агрессии существует две возможности
для вытеснения агрессии:

1) через замену цели: речь идет о поиске другой
цели агрессии;

2) через замену реакции: поиск другой формы аг�
рессии, т. е. на пути процесса катарсиса исчезает са�
ма готовность к агрессии.

Эта теория часто подвергалась и подвергается
критике. В частности, высказывается мнение, что не
всякая фрустрация обязательно ведет к агрессии.
Фрустрация лишь создает благоприятный фон для
агрессии — перейдет ли фрустрация в агрессию, за�
висит от конкретных условий.

Александр Митчерлих, известный немецкий пси�
хоаналитик и писатель, рассматривал предрассудки
как следствие агрессивных побуждений, которые на�
ходят свое выражение в жестокости, направленной
на так называемого козла отпущения. Именно пред�
рассудки лежат в основе поиска и определения такой
жертвы [20; 21]. Данная теория активно использова�
лась при обсуждении проблемы готовности молоде�
жи к насилию, как в случае вспышки насилия и на�
циональной ненависти в Восточной Германии.

Такие «отягчающие» обстоятельства, как безра�
ботица, плохие шансы на будущее и жестокость в се�
мьях ведут к фрустрации, которая трансформирует�
ся в агрессивное поведение по отношению к «козлам
отпущения», которыми могут стать и иностранцы, и
политики, и больше зарабатывающие граждане.

В данной теории нет дифференциации — не каж�
дый человек реагирует на фрустрацию агрессивно,

Е. А. Бауэр, М. К. Кабардов
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существуют и другие «вентили» для выхода негатив�
ной энергии.

Теория реалистического группового конфликта
Теория реалистического группового конфликта

рассматривает предрассудки в тесной связи с груп�
повыми конфликтами [26; 27; 11]. Эта теория под�
черкивает важность мотивационной составляющей
при возникновении предрассудков и стереотипов.
Предрассудки являются средством в борьбе двух
групп за превосходство и власть. В данном случае
предрассудки и стереотипы служат для того, чтобы
снизить значимость других групп и повысить собст�
венную, добившись признания и симпатии. Пропа�
гандистская машина, особенно в военное время, слу�
жит именно данным целям.

Многообразие представленных здесь теорий по�
казывает, насколько сложной и не до конца исследо�
ванной остается проблема предрассудков и стерео�
типов. Однако все теории исходят из того, что сте�
реотипы являются достаточно устойчивыми по от�
ношению к внешним воздействиям, и что носители
стереотипов и предрассудков должны приложить
максимум усилий, чтобы преодолеть их. Особенно
сложно побороть предрассудки, которые появились
в детстве, носят выраженный эмоциональный харак�
тер и выполняют функцию самоидентификации.
Кроме того, лишь некоторые теории пытаются разра�
ботать механизмы преодоления предрассудков и сте�
реотипов. Опираясь на разработки в области психо�
логии, можно составить практические рекомендации
по преодолению предрассудков и стереотипов, что
особенно важно для антирасистского воспитании в
школах и дома. Преодоление предрассудков встреча�
ет на своем пути множество препятствий. Необходи�
мы время и готовность для достижения положитель�
ных результатов. Ниже мы хотели бы описать неко�
торые способы борьбы с предрассудками.

Преодоление предрассудков и стереотипов

Следует признать, что в борьбе с предрассудками и
стереотипами не всегда можно опираться на мораль�
ные аргументы, так как они, к сожалению, не только
не воспринимаются серьезно, но и мало способствуют
преодолению предрассудков. Призывы к терпимости
и информация экспертов также приносит мало поль�
зы, особенно если речь идет о наиболее укоренивших�
ся предрассудках. Кроме того, существует масса так
называемых скрытых предрассудков [4].

Поскольку предрассудки выполняют функцию
ориентирования, не представляется возможным пол�
ностью их преодолеть. Поэтому следует попытаться
смягчить и изменить их. Предрассудки, как извест�
но, создают предпосылки для дискриминирующего
поведения вплоть до агрессии. Это проявляется, на�
пример, при отказе иностранцу при приеме на рабо�

ту или даже в убийствах на межнациональной почве,
как, например, в Золингине в 1993 г*.

В борьбе с предрассудками важна не столько по�
зиция отдельного человека, сколько так называемые
сопровождающие условия и общественное мнение.
Наибольшее влияние при этом могут оказать поли�
тика и СМИ: они имеют возможность не только по�
бороть предрассудки, но и, наоборот, способство�
вать их возникновению и закреплению, как это не
раз показывала и показывает история. Необходимо
разработать и законодательно закрепить правила, за�
щищающие определенные группы населения от дис�
криминации. Например, ввести квоты для женщин в
госучреждениях, университетах, на руководящих по�
стах и т. д. При этом нельзя забывать и о позитивной
дискриминации. В конечном счете решающими
должны быть не пол человека, цвет его кожи и рели�
гиозная принадлежность, а его действительные спо�
собности и достижения. Для начала ввести квоты
для определенных групп населения. Эта мера окажет
благотворное влияние, так как откроет путь и доступ
представителям групп, подвергавшимся ранее дис�
криминации. А затем, когда участие данных групп
населения в той или иной сфере деятельности обще�
ства станет само собой разумеющимся, как напри�
мер, присутствие женщин на руководящих постах,
отпадет надобность в этих квотах.

Американский психолог Г. Оллпорт разработал
концепцию структурного подхода к предрассудкам.
Он исследовал религиозные и личностные предпо�
чтения и пришел к выводу, что предрассудки можно
преодолеть лишь в том случае, если упразднить расо�
вое расслоение в различных областях жизнедеятель�
ности: работе, жилье, воспитании и обучении [9].
Речь идет о том, что представители различных этни�
ческих групп должны получить равные шансы в раз�
личных областях деятельности в обществе. Для
этого государство обязано пресекать любые проявле�
ния дискриминации. Например, в Германии широко
обсуждается антидискриминационный закон, при�
званный защищать права не только нацменьшинств,
но и других групп населения.

На международном уровне необходимо также
заключить соглашения, позволяющие расширить
контакты между странами и организовать различ�
ные культурные и образовательные обмены (на�
пример между студентами и школьниками и т. д.).
Это поможет преодолеть некоторые предубежде�
ния и выстроить цивилизованные и партнерские
отношения.

Тема иммиграции должна активно обсуждаться и
не только в целях привлечения голосов в ходе изби�
рательной кампании. Необходимо развернуть актив�
ную дискуссию на данную тему на различных уров�
нях и дать возможность как можно большему числу
людей высказать свое мнение.

Данные требования имеют непосредственное от�
ношение и к СМИ. Именно они часто используют

* Речь идет о поджоге неонацистами дома, где проживала турецкая семья, в результате чего погибли пять человек.
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господствующие в обществе предрассудки и стерео�
типы для манипуляции общественным мнением и
достижения определенного эффекта. Мы видим на
страницах газет и на экранах телевизоров тщательно
подобранную информацию, которая искажает реаль�
ное состояние дел и усиливает определенные пред�
рассудки. Разумеется, нельзя забывать и о готовнос�
ти самих читателей и зрителей к манипуляции и об
отсутствии желания объективно проанализировать
информацию.

Очень популярна на Западе концепция толерант�
ности по отношению к различного рода меньшинст�
вам — начиная от сексменьшинств и заканчивая нац�
меньшинствами. Толерантность необходима общест�
ву, идущему по пути демократии. Однако следует от�
метить, что толерантность иногда заменяет отсутст�
вие объективного анализа ситуации и приводит к бе�
зоговорочному принятию всех подряд мнений и
идей, несмотря на их вред обществу. Не хотелось бы,
чтобы Россия слепо перенимала увлечение безогово�
рочной толерантностью. Важно расставить ценност�
ные приоритеты и, следуя им, отстаивать антидис�
криминационные идеи.

Таким образом, учитывая роль СМИ в укреплении
и распространении предрассудков и стереотипов, хо�
телось бы призвать их к объективному подходу к ос�
вещению событий и к демократической направленно�
сти информационной политики в целом.

В последнее время в странах Западной Европы
наряду с борьбой с предубеждениями и стереотипа�
ми все большее значение приобретает профилактика
этих явлений. При этом особое место отводят меж�
культурному обучению, выполняющему в современ�
ном западноевропейском обществе множество функ�
ций. Роль межкультурного обучения невозможно
переоценить, так как именно оно является важным
механизмом борьбы с различными проявлениями
предрассудков и расизма в странах, столкнувшихся с
проблемами миграции.

Межкультурное обучение

Межкультурное обучение — одна из форм соци�
ального обучения, которое возможно при знакомстве
с культурными различиями и традициями, при срав�
нении культур. Такое сравнение приводит к более
точному анализу и объективному отношению к соб�
ственным нормам и социальным системам и к пре�
одолению предрассудков.

Межкультурное обучение должно начаться уже в
детском саду, продолжаться в школе и присутство�
вать на рабочем месте, что особенно актуально в эпо�
ху глобализации.

Благодаря процессам сближения межкультурная
компетенция становится неотъемлемой частью со�
временной жизни. Процесс межкультурного обуче�
ния включает в себя три фазы.

1. Ознакомление: сначала необходимо познако�
миться с собственной культурой и историей; каждый

человек в той или иной степени привязан к собствен�
ным корням и происхождению. Это значит, что на
формирование нашего мнения оказывают влияние
общество, экономические отношения, история семьи
и люди, непосредственно нас окружающие. Именно с
этой фазой связаны самопознание и библиографиче�
ская работа.

2. Понимание: контакт с чужой культурой и чужи�
ми традициями может возникнуть на базе интереса и
тяги к данной культуре и привести к пониманию ее
особенностей. В результате расширяются знания о
других культурах и формируется мнение о них.
В этой фазе речь идет о конкретных соприкоснове�
ниях с различными странами. При помощи СМИ, та�
ких, как фильмы, музыкальные произведения и кни�
ги, можно познакомиться с конкретной страной и со�
ставить мнение о ней.

3. Взаимопонимание: две предыдущие фазы опи�
сывают важную предпосылку для конкретной встре�
чи с представителями других культур. Благодаря
разнообразным обменам, путешествиям и другим
возможностям используются уже имеющиеся зна�
ния и происходит диалог культур. При этом ослабе�
вают или вовсе исчезают существующие предрассуд�
ки и стереотипы. Без конкретной встречи с другой
культурой может произойти ее идеализация или от�
странение, т. е. несмотря на открытость к другим
культурным традициям и особенностям, не сформи�
руется прямой заинтересованности в непосредствен�
ной встрече с данной культурой.

Итак, можно сделать вывод, что межкультурное
обучение включает в себя не только собственный
опыт, но и соприкосновение с другими культурами и
традициями. Это постоянно меняющийся процесс:
мы учимся признавать чужое, одновременно сохра�
няя свое собственное, а также соглашаться с сущест�
вующими различиями.

В дискуссиях о роли межкультурного обучения в
последнее время особое внимание уделяется пробле�
ме взаимовлияния коренного населения и мигрантов
в процессе адаптации и интеграции последних и под�
черкивается степень ответственности, которую несет
коренное население перед мигрантами. Так, М. Тер�
кессидис [32; 34] указывает на роль коренного насе�
ления, создающего подчас трудности на пути адапта�
ции мигрантов. Речь идет о состоянии, при котором
гетерогенные группы сосуществуют друг с другом.
Это значительно отличается от модели, в которой
доминирует общество большинства, к которому надо
приспосабливаться всем остальным. Кроме того, в
западной литературе, где давно отмечается отход от
традиционного понимания деления общества на
«своих» и «чужих», подчеркивается необходимость
признания существования равноправных культур.
Призыв отказаться от навязывания необходимости
интеграции в другую культуру подкрепляется новы�
ми тенденциями во взаимодействии новых культур в
современном многонациональном обществе, как, на�
пример, усиливающиеся транснациональные аспек�
ты в жизни современных мигрантов [25; 24; 28].

Е. А. Бауэр, М. К. Кабардов
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Современные социальные и педагогические
службы Европы вынуждены учитывать основные
тенденции в поликультурном развитии современно�
го общества. Для этого необходимо разработать и ис�
пользовать новую концепцию работы с некоренным
населением европейских стран. Данные концепции
должны базироваться на новом, интеркультурном
подходе — на парадигме интеркультурной педагоги�
ки, которая должна носить интегративный и целост�
ный научно обоснованный характер в психолого�пе�
дагогической работе.

Интеркультурная работа предполагает так назы�
ваемую интеркультурную открытость официальных
учреждений и организаций на концептуальном, ор�
ганизационном и личностном уровнях. Для осуще�
ствления данной ключевой задачи сотрудники этих
учреждений и социальных служб должны обладать
знаниями политической, правовой, экономической и
культурной систем стран, откуда прибыли нуждаю�
щиеся в их помощи иностранцы [23]. Обеспечить это
могут следующие компетенции, являющиеся неотъ�
емлемой частью межкультурного обучения:

• Языковая.
• Интеркультурная компетенция всех сотрудников.
• Четкое описание цели «интеркультурной от�

крытости» в концепции и основных линиях конкрет�
ной организации.

• Обязательное указание на «интеркультурную
открытость» как на ключевую задачу.

• Обеспечение равноправного доступа к социально�
экономическим и политическим ресурсам общества.

• Использование множества языков во внутрен�
ней и внешней документации.

• Применение для саморазвития таких мер, как
супервизия и консультирование.

• Следование принципу культурного многообра�
зия населения через привлечение сотрудников — вы�
ходцев из иммигрантских семей.

• Постоянное повышение квалификации сотруд�
ников.

• Жесткое следование антидискриминационным
законам и правилам.

В заключение хотелось бы добавить, что в неиз�
бежном процессе расширения Европейского союза
нельзя недооценивать значение межкультурного
обучения. В политике преобладают вопросы безо�
пасности, экономические связи и внешнеполитичес�
кие темы. Однако не только данные факторы явля�
ются определяющими; сами жители европей�
ских стран являются важнейшими звеньями в даль�
нейшем развитии Европы. Для гармоничного сосу�
ществования всех европейских стран необходимо
взаимодействие не только на политическом и эконо�
мическом уровнях, но и в межличностном плане. Ус�
пешная антидискриминационная политика стран
должна включать в себя наряду с различными анти�
дискриминационными законодательными актами и
мероприятиями также и борьбу с предубеждениями
и стереотипами, лежащими в основе межнациональ�
ной розни, расизма и дискриминации. Большую
роль при этом играет межкультурное обучение, цель
которого заключается в достижении лучшего взаи�
мопонимания между странами и народами, в смягче�
нии, преодолении предрассудков и стереотипов, и в
конечном итоге в налаживании межгосударственных
и межнациональных связей и контактов.
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The study of stereotypes and prejudice, as well as of ways to combat them, is very important in the con�
temporary globalizing world. However, despite the ongoing globalization, as well as increasing access to the
Internet and other information sources, there are still many blind spots in the knowledge that people of differ�
ent nations have about each other. To ensure the harmonious coexistence of European countries, it is impor�
tant to interact not only at political and economics levels, but at interpersonal level as well. To reach this goal,
we need to understand the nature and mechanisms of prejudice and stereotypes that lay the grounds for inter�
national hostility. In order for anti�discrimination policy to be successful, it needs to include not only the spe�
cific legal measures preventing discrimination, but also measures to fight prejudice and stereotypes that form
the basis for national tension, racism, and discrimination. An important role in this process can be played by
intercultural education, which aims to facilitate the mutual understanding by people of different countries or
nations, and to mitigate or combat prejudices and stereotypes.
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