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Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

1. У украинских студентов сформирована позитивная этническая 
идентичность и принятие других культур.

2. Полученные нами результаты свидетельствуют об удовлетвори-
тельном уровне этнокультурной осведомленности студентов.

3. Целенаправленное формирование этнопсихологической компетент-
ности будущих психологов и педагогов создаст необходимые условия 
для решения проблем межкультурного взаимодействия в будущем.

Этнические стереотипы русских и японских студентов
Селезнева Д. В.

Проблема этнических стереотипов на сегодняшний день вызывает все 
больший интерес у исследователей. Актуальность ее изучения обуславливает 
тот факт, что знание социально-психологических особенностей формирова-
ния и механизмов функционирования этнических стереотипов представляет 
ценность для практического решения вопросов регулирования межэтниче-
ских отношений и для прогноза их развития как внутри многонационального 
государства, так и между представителями разных этнических общностей в 
малых группах. Под этническим стереотипом мы понимаем жестко фиксиро-
ванную этническую установку, напрямую регулирующую восприятие, пове-
дение и интерпретацию поведения окружающих людей (1; 64).

Эмпирическое исследование было проведено нами с целью выявле-
ния и сравнения этнических авто- и гетеростереотипов восприятия рус-
ских и японских студентов. Выборку составили студенты различных вузов 
Санкт-Петербурга (140 человек) и студенты Токийского университета (50 
человек), различных по полу и возрасту, имевшие опыт общения с пред-
ставителями другой национальности (для русских – с японцами, для япон-
цев – с русскими) или не имевшие подобного опыта. Использовались сле-
дующие методики: методика «Приписывание качеств» Д. Каца и К. Брей-
ли, шкала социальной дистанции Э. Богардуса, шкала доверия Daniel Eek 
& Bo Rothstein (в адаптации сотрудников кафедры социальной психологии 
СПбГУ). Для японской выборки методики были переведены на японский 
язык техникой обратного перевода.

Были обнаружены значимые различия в выделяемых гетеростереотипов 
у групп, имевших опыт общения с представителями другой национально-
сти, и групп, не имевших подобного опыта (подтверждено как на русской, 
так и на японской выборке). 

При этом взаимосвязи между наличием опыта общения и уровнем со-
циальной дистанции по отношению к данному этносу обнаружено не было. 
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Была выявлена тесная взаимосвязь между уровнем социальной дистан-
ции и уровнем доверия по отношению представителям этноса. Чем ближе 
дистанция, тем выше уровень доверия (справедливо для обеих выборок). 
Это можно объяснить тем, что при наибольшем стремлении к интеграции 
с представителями другого этноса, будут возрастать позитивные чувства к 
его представителям, в том числе и доверие.

Проведенное исследование показало, что представления русских и 
японцев о самих себе и друг о друге различаются. Однако, в целом, пред-
ставители данных культур испытывают позитивные чувства друг к другу, 
готовы к взаимодействию, доверяют друг другу.

Литература:
1. Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур: Методология и методы этни-

ческой и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической то-
лерантности: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2007. – 281 с.

Традиция в нетрадиционном лечении 
(на материалах г. Одесса)

Серебрянникова Н. И.
Кризис качественного медицинского обслуживания в современном горо-

де привел к тому, что население самостоятельно пытается решать пробле-
мы, связанные с профилактикой и лечением различных болезней. И, наряду с 
официальной медициной, начали использоваться ставшими доступными ме-
тоды нетрадиционных практик, запрещенных ранее. Формирующаяся новая 
традиция лечения и профилактики является объектом изучения таких наук 
как антропология, психология, медицина, социология и т. д. Мы, анализируя 
полевой материал г. Одессы, попытаемся определить основные формы, кото-
рые принимает и функционирует новое знание о здоровье и лечении. 

Перечислим основные характеристики, повлиявшие на формирование 
новых явлений, связанных со здоровьем и его сохранением, характерных 
для городской культуры: 1. образованность населения; 2. широкий доступ к 
разнообразной информации; 3. полиэтнический состав населения, которое 
вливается в городское пространство с традициями своих культур.

Знания о здоровье и лечении в любой традиции были закрытыми и ри-
туализированными, однако современное общество также имеет большой 
спрос на колдовское, целительское, хотя и приобретает вид коммерческого, 
массового явления, при этом пытаясь сохранить форму традиции или, хотя 
бы ее внешние проявления. Это обуславливается необходимостью психоло-
гического влияния на пациента.
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