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чЕловЕк И гРАЖДАНИН 
в СИСтЕмЕ бЕзопАСНоСтИ

Погонцева Д. В. —————————————————————————————————————————

этно-лукизм:  
взгляд на Проблему

Аннотация. В статье рассматривается феномен этнической дискриминации по внешнему 
облику. Приводятся теоретические и экспериментальные работы зарубежных исследова-
телей, посвященные с одной стороны проблеме лукизма, а с другой стороны его прелом-
ление в межэтнических группах. В классическом понимании — лукизм это дискриминация 
красивых/не красивых людей, но в данном случае под лукизмом понимается дискриминация 
людей с определенной внешностью. Рассматривается роль цвета кожи и физиогномических 
особенностей при категоризации Другого и проявление дискриминационного отношения. 
Поднимается  проблема  неразработанности  данной темы  в  современной  России,  отме-
чается, что проблема дискриминации этнических групп, чаще всего изучается с позиции 
юриспруденции и социологии, и практически не изучается с позиции этно-лукизма и особен-
ностей категоризации другого, основываясь на особенности внешнего облика, в частности 
этнических особенностей. Автор также отмечает актуальность данной проблемы и более 
детального  изучения  роли  внешнего  облика  в  процессе  категоризации  и  дискриминации 
(этно-лукизма).
Ключевые слова:  лукизм,  этническая  дискриминация,  дискриминация,  этнолукизм,  цвет 
кожи, физиогномические  характеристики,  внешний  облик,  иммиграция,  лицо  кавказской 
национальности, проявление отношения.

в большинстве работ посвященных 
дискриминации, отмечается, что 
причина дискриминации может быть 

основана на различных основаниях: этниче-
ская, расовая, гендерная, возрастная (эйд-
жизм) и др. Так, W. Safire1 отмечает, что сам 

1 Safire W. The right word in the right place at the right time: 
wit and wisdom from the popular «On language» column 
in The New York times magazine // Simon and Schuster, 
2004 — р. 189

термин «лукизм» был впервые использован 
в печатном издании в 1978 в Washington Post 
Magazine в статье посвященной полным лю-
дям, которые «испытывают на себе дискри-
минацию основанную на внешнем облике». 
Позже, как отмечает W. Safire, в 1999 понятие 
лукизму было дано Оксфордским словарем, 
как дискриминация основанная на внешнем 
облике человека. И хотя в большинстве ра-
бот (John Strang, Gerry Vivian Stimson) под 
лукизмом понимают — культурный аспект 
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категоризации себя и другого как красивых/
не красивых, которая является основным 
фактором для выбора характера отношений1. 
Все чаще лукизм сводят просто к категори-
зации по внешности.

В зарубежных работах о роли внешности 
как пускового механизма этнической дис-
криминации говорят довольно часто. Так Ch. 
S. Brown2 рассматривала дискриминацию 
по внешности в младших классах школы. Она 
предлагала школьникам оценить ряд историй, 
в которых было показано дискриминационное 
отношение учителя к ученику, в ситуациях 
была описана внешность обоих, и представ-
ляла собой взаимодействие учителей с евро-
пейской и латино-американской внешность 
с детьми европейской и латино-американской 
внешностью. В 4 ситуациях предложенных 
детям, учитель, взаимодействуя с двумя деть-
ми разных этнических групп, при одинаковых 
ошибках, завышал оценку одному из них. 
В ходе данного исследования было выявле-
но, что школьники оценивают ситуацию как 
содержащую дискриминацию в тех случаях, 
когда учитель, не заслужено, завышал оценку 
ученику с той же внешностью, что и учитель.

Однако, как показывают некоторые 
исследования, в странах, где количество 
иммигрантов не высоко, дискриминация 
проявляется на уровне свой/чужой, начиная 
с детского сада. Так группа ученых из Дании3 

1 Strang J., Stimson G. V. AIDS and drug misuse: the 
challenge for policy and practice in the 1990s // Taylor & 
Francis, 1990 — р. 166.
2 Brown C. S. Bias at school: Perceptions of racial/ethnic 
discrimination among Latino and European American 
children // Cognitive Development, Volume 21, Issue 4, 
October–December 2006, Pages 401–419
3 Wagner J. T., Camparo L. B., Tsenkova V., Camparo J. C. Do 
anti-immigrant sentiments track into Danish classrooms? 
Ethnicity, ethnicity salience, and bias in children’s peer 
preferences // International Journal of Educational Research 
Volume 47, Issue 5, 2008, Pages 312–322

отмечают, что в 21 классе (399 учеников), 
которые они изучили, дети иммигрантов 
меньше всего включены в общение и игры 
со сверстниками. Авторы отмечают, что 
такие особенности интеракции являются 
потенциальным риском для развития более 
серьезных проявлений этнической дискри-
минации.

J. Hersch4 отмечает, что ключевым мо-
ментом при дискриминации по внешнему 
облику для Америки является — цвет кожи. 
В его исследовании было выявлено, что им-
мигранты с более светлой кожи на 20% реже 
подвергаются дискриминации, по сравнению 
с иммигрантами с темной кожей. Как отмеча-
ет J. Hersch5, этот феномен также относится 
к афро-американцам с более светлой кожей, 
по сравнению с афро-американцами с более 
темной кожей.

В д ру гом исследован и и A.  Kosic , 
K. Phalet6 указывают на то, что дискри-
минация зависит от региона и количества 
иммигрантов с «типичной» внешностью. 
Авторы опросили итальянцев, эмигрантов 
из каких стран больше всего в Италии, а за-
тем предложили определить этническую 
принадлежность людей на фотографиях. 
Было выявлено, что в тех случаях, когда 
итальянцы указывали, что больше всего 
эмигрантов из Марокко, то лица на фотогра-
фиях оценивались, как принадлежащих ма-
рокканцам. В то время, как те респонденты, 
которые затруднялись указать точно про-

4 Hersch J. The persistence of skin color discrimination for 
immigrants // Social Science Research, Volume 40, Issue 5, 
September 2011, Pages 1337–1349.
5 J. Hersch Skin color, physical appearance, and perceived 
discriminatory treatment// The Journal of Socio-Economics, 
Volume 40, Issue 5, October 2011, Pages 671–678
6 Kosic A., Phalet K. Ethnic categorization of immigrants: 
The role of prejudice, perceived acculturation strategies and 
group size // International Journal of Intercultural Relations, 
Volume 30, Issue 6, November 2006, Pages 769–782.
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цент эмигрантов из разных стран — лучше 
дифференцировали фотографии (на которых 
были представлены жители Индии, Египта, 
Марокко, Филиппин, Эквадора ит.д. Авторы 
также делают вывод о том, что большие 
иммигрантские группы более заметны, 
и поэтому воспринимается как потенци-
альная угроза для коренного населения, 
что подтверждается недоверием респон-
дентов к жителям Марокко и иным прояв-
лениям дискриминационного отношения. 
Рассматривая роль цвета кожи для выходцев 
арабского происхождения, группа авторов1 
отмечает, что наравне с цветом кожи влияет 
такой фактор, как район проживания. В их 
исследовании приняли участие выходцы, 
из арабских стран (1016 человек), прожива-
ющие в «арабских кварталах» и в богатых 
«белых» районах города. Кроме того ав-
торы отмечают, что арабы, проживающие 
в «арабских кварталах» чаще подвергаются 
дискриминации, они меньше переживают 
из-за этого. В то время как арабы из «белых» 
районов реже подвергаются дискримина-
ции, но сильнее переживают из-за этого, 
испытывая стресс. Авторы предполагают, 
что это связано с одной стороны с опытом 
взаимодействия, а с другой стороны с клас-
совой стратификацией в Америке в целом. 
Авторы также предполагают, что уровень 
стресса зависит от референтной группы, т. е. 
те арабы, которые живут в «арабских квар-
талах», общаются в основном с арабами, 
и тем самым отдельные факты дискрими-
нации не воспринимаются ими столь болез-
ненно, в то время как для арабов из «белых» 
районов, референтной группой являются 

1  A b d u l r a h i m  S . ,  J a m e s  S .  A . ,  Ya m o u t  R . , 
Baker W. Discrimination and psychological distress: Does 
Whiteness matter for Arab Americans? // Social Science 
& Medicine, Volume 75, Issue 12, December 2012, Pages 
2116–2123

американцы европейского происхождения, 
и поэтому проявление дискриминации вос-
принимается ими сильнее.

Роль цвета кожи была наглядно проде-
монстрирована E. V. Stepanova, M. J Strube2, 
которые демонстрировали респондентам 
фотоизображения мужчины (графическое) 
с различным оттенком цвета кожи и волос 
(от самого светлого, до самого темного). 
В данном исследовании авторы выявили 
закономерность, при которой категоризация 
Другого, как африканца — производится 
основываясь на цвете кожи, в то время как 
этническая принадлежность светлокожих 
людей — больше основываясь на физиог-
номических особенностях. Таким образом, 
авторы отмечают, что цвет кожи является 
первым важным аспектом для категориза-
ции, однако если он не способствует четкой 
этнической категоризации, мы опираемся 
на черты лица и физиогномические осо-
бенности.

Следует отметить, что проблема им-
миграции и категоризации иммигрантов 
по внешнему облику является актуальной 
темой практически для любого региона боль-
шинства Европейских стран. Она также при-
менима к Российской действительности и от-
ражается в категоризации «таджики» — всех 
иммигрантов из средней Азии, а также кате-
горизации всех народов Кавказа, как «лиц 
кавказской национальности». Г. В. Быкова3 
отмечает, что социальные явления актуали-
зировали понятие (концепт) представитель 
какой-либо из коренных национальностей 
Кавказа и Закавказья. Однако, по аналогии 

2 Stepanova E. V., Strube M. J The role of skin color and 
facial physiognomy in racial categorization: Moderation 
by implicit racial attitudes // Journal of Experimental Social 
Psychology, Volume 48, Issue 4, July 2012, Pages 867–878.
3 Быкова Г. В. Оскорбительны ли слова «хачик», «хач»? 
// Юрислингвистика. 2008. № 9. С. 292–297.
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с работой A. Kosic, K. Phalet можно говорить 
о том, что такая категоризация не подра-
зумевает выделение этнических подгрупп. 
Однако, как мы уже отмечали ранее1 Южный 
федеральный округ представляет собой мно-
гонациональный и поликультурный регион, 
который издревле населяли представители 
различных конфессий и этнических групп: 
русские, калмыки, украинцы, турки, а так-
же армяне, грузины и другие кавказские 
народности. Однако, не смотря на это, зача-
стую категоризация другого идет на уровне 
обобщения различных этнических групп 
по общему признаку.

В  т о ж е  в р е м я ,  к а к  о т м е ч а ю т 
M. A. Gonzales-Backen, A. J. Umaña-Taylor2 
внешний облик влияет на этническую иден-
тичность, в их исследовании студенты с ла-
тино-американскиим корнями, но светлой 
кожей — идентифицировали себя с груп-
пой «белых», это, как отмечают авторы, 
влияло на их поведение и отношение к ним 
окружающих. Таким образом, мы можем 
предположить, что важным аспектом явля-
ется идентификация себя с определенной 
этнической группой. К похожим выводам 

1 Погонцева Д. В., Наседкина Ю. В. Влияние религиоз-
ных убеждений молодежи на формирование отношения 
к представителям различных религиозных конфессий. 
// Гуманитарные научные исследования.— № 5 Май 
2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.
ru/2013/05/3055
2 Gonzales-Backen M. A., Umaña-Taylor A. J. Examining 
the role of physical appearance in Latino adolescents’ 
ethnic identity// Journal of Adolescence, Volume 34, Issue 
1, February 2011, Pages 151–162.

пришли также ученые из Бразилии3, кото-
рые выявили роль этнической идентичности 
и цвета кожи на формирование дискрими-
национного отношения.

Как отмечает В. А. Лабунская4, «внешний 
облик — становится одним из важнейших 
средств построения типологий, выделения 
и распознания определенных социальных 
групп, страт, описания стилей жизни. … 
Внешний облик человека становится спо-
собом визуальной коммуникации и страти-
фикации». Таким образом, внешний облик 
становится одним из факторов для дискри-
минации, и может являться пусковым ме-
ханизмом для возникновения этнической 
дискриминации.

Однако, в современной России проблема 
дискриминации этнических групп, чаще 
всего изучается с позиции юриспруденции 
и социологии, и практически не изучается 
с позиции этно-лукизма и особенностей 
категоризации другого, основываясь на осо-
бенности внешнего облика, в частности 
этнических особенностей. Мы видим акту-
альность исследования данного феномена, 
не только в поликультурных регионах РФ 
(области и края Южного федерального окру-
га, Северо-Кавказского федерального округа, 
Дальневосточного федерального округа), 

3 Santos Jr. A., Dogra N., Neves M. C.C., Dalgalarrondo P. Skin 
color, identity and discrimination among Brazilian university 
students // European Psychiatry, Volume 25, Supplement 1, 
2010, Pages 554.
4 Лабунская В. А. «Видимый человек» как социально-
психологический феномен // Социальная психология 
и общество. № 1/2010, стр. 26–39.

Таблица 1. Степень принятия дискриминационного отношения

Кавказский внешний облик Славянский внешний облик Азиатский внешний облик

Девушка Юноша Девушка Юноша Девушка Юноша

средний балл 3,85 4,14 4,26 4,54 4,18 4,17
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которые граничат с другими странами и ре-
гионами и уровень миграции, в которых 
исторически высокий; но и областей, в кото-
рых миграция менее выражена, однако в ко-
торых также наблюдается высокий уровень 
негативного отношения к группам Других.

Таким образом, в соответствии с рабо-
тами зарубежных авторов представленных 
выше, можно предполагать, что именно 
внешний облик (цвет кожи, цвет волос и глаз) 
будут являться пусковыми механизмами для 
категоризации другого человека и проявле-
ния дискриминационного отношения. В свою 
очередь не разработанность данного аспекта 
в Российской науке, требует, на наш взгляд, 
более внимательного отношения, а в связи 
с политической, экономической и социаль-
ной ситуацией — детального изучения роли 
внешнего облика в процессе категоризации 
и дискриминации (этно-лукизма).

Исходя из теоретического анализа дан-
ной проблемы, мы провели пилотажное 
исследование и изучили отношение русской 
молодежи (проживающей в ЮФО) к различ-
ным этническим группам. В исследовании 
приняли участие 150 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет, средний возраст 23 года, 50 
молодых людей и 100 девушек. Для изучения 
феномена этно-лукизма, нами была исполь-
зована методика В. А. Лабунской «Ситуации 
принятия дискриминационного отношения». 
В рамках данной методики респондентам 
предлагалось оценить 9 ситуаций, и отме-
тить степень согласия (1 — полностью согла-
сен, 5 — полностью не согласен) с действия-
ми одного участника ситуации, направлен-
ными на другого участника ситуации. Так, 
например, предлагается оценить следующую 
ситуацию: «Женщина с кавказским внешним 
обликом приходит в библиотеку, что бы 
взять книгу. Работник библиотеки неохотно 
разговаривает с ней и пытается отказать ей 
в выдаче книги, ссылаясь на то, что такие, 

как она небрежно обращаются с книгами, 
часто теряют их, не возвращают в библиоте-
ку. Согласны ли вы с действиями работника 
библиотеки?». В опроснике представлены 
ситуации с описанием девушек и юношей 
кавказского, славянского и азиатского внеш-
него облика.

На первом этапе, мы посчитали средний 
балл по выборке. Нами было выявлено, что 
молодежь не одобряет дискриминационное 
отношение ни к одной из представленных 
национальных групп (данные представлены 
в таблице 1).

Исходя из полученных данных, мы мо-
жем отметить, что молодежь Юга России 
склонна принимать дискриминационное 
отношение девушек и юношей с кавказским 
внешним обликом; а также скорее склонны 
принять дискриминационное отношение 
к юношам и девушкам азиатского внешнего 
облика, однако не склонны принимать ди-
скриминационное отношение к молодежи 
со славянским внешним обликом.

В тоже время, высокие оценки (частично 
не согласен; полностью не согласен), мож-
но объяснить позитивной дискриминацией 
и стремлением дать социально желательные 
ответы. С другой стороны, такие ответы 
можно объяснить «кругом общения» моло-
дежи, предположив, что они имеют опыт 
общения, как с представителями кавказских 
народов, так и азиатских (корейская диаспора 
на Дону).

Таким образом, исходя из полученных 
данных, мы не можем говорить о том, 
что этно-лукизм не имеет места на Юге 
России, более того мы склонны предпо-
лагать, что речь идет о позитивной ди-
скриминации и социально желательных 
ответов. Однако, считаем, что для провер-
ки этой гипотезы, необходимо расширить 
выборку и добавить методики с включен-
ной шкалой лжи.
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