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ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ

ОсОбеннОсти ОтнОшения  
к девушкам с различным ОфОрмлением 
внешнегО Облика: рОль хиджаба

д.в. Погонцева

Аннотация. В работе автор рассматривает особенности формирования отношения к женщинам, в свя-
зи с этно-религиозными характеристиками оформления их внешнего облика (на примере хиджаба). Объ-
ектом исследования выступили 56 человек (30 женщин и 26 мужчин) в возрасте от 18 до 30 лет (сред-
ний возраст – 27 лет), жители г. Ростова-на-Дону. Данная возрастная группа была выбрана в связи с тем, 
что молодежь является наиболее подверженной влиянию и манипуляциям группой. В исследовании была ис-
пользована «шкала враждебности» Кука-Медлей (методика переведена и адаптирована Ю.А. Менджериц-
кой), а также авторская анкета, которая состояла из стимульного материала (2 комплекта фотографий  
по 5 девушек, в одном случае это была портретная съёмка в анфас с натуральным макияжем и распущенны-
ми волосами, второй комплект – те же девушки, но в чёрном хиджабе), респондентам предлагалось оценить 
отношение к девушкам, представленным на фотографиях по шкале от дружелюбно, до враждебно. Исходя из 
полученных результатов мы можем говорить о том, что уровень агрессии может обуславливать негатив-
ное, враждебное отношение к девушкам-мусульманкам (основанное исключительно на оформлении внешнего 
облика), кроме того мужчины чаще оценивают свое отношение к девушкам в хиджабе как более враждебное.
Ключевые слова: хиджаб, социальная психология, внешний облик, оформление внешнего облика, психология 
отношения, ислам, враждебность, агрессивность, дружелюбность, дискриминация.

Abstract. In this paper the author considers the peculiarities of the treatment of women in connection with the ethno-religious 
characteristics of the processing of their appearance (for example hijab). The object of the study were 56 people (30 women 
and 26 men) aged 18 to 30 years (mean age 27 years), residents of the city of Rostov-on-Don. This age group was chosen due 
to the fact that young people are most susceptible to influence and manipulation group. The study used Cook-Medley hostility 
scale (method translated and adapted Yu.A.Mendzheritskoy), as well as the author’s questionnaire, which consisted of stimulus 
material (2 sets of photographs – the 5 girls in first case was a portrait shot from the front with natural make-up, a second set – 
 the same girl, but in black hijab), respondents were asked to assess the attitude of the girls represented in the photographs 
on a scale from friendly to hostile. Based on the results we can say that the level of aggression can lead to a negative, hostile 
attitude towards the Muslim girl (based solely on the design of external appearance), moreover men were more likely rated 
their attitude to the girls in hijab as a more hostile.
Key words: aggressiveness, hostility, Islam, psychology of attitude, design of external appearance, appearance, social 
psychology, hijab, friendliness, discrimination.

лет стали причинои�  возникновения устои� чиво-
го словосочетания «исламскии�  фактор». Начиная 
с терактов в США (11 сентября 2001 г.), Москве, 
Ставропольском крае, в различных регионах Се-
верного Кавказа, ситуация с Исламским государ-
ством и терактом во Франции (7 января 2015 г.) в 

Большинство стран в современном мире – 
представляют собои�  поликультурное про-
странство, в котором проживают и взаимо-
деи� ствуют представители разных этниче-

ских групп, народов с различными религиозными 
убеждениями. В то же время события последних 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ЮФУ (грант «Угрозы национальной безопас-
ности в условиях геополитической конкуренции и модели агрессивного и враждебного поведения 
молодежи», тема № 213.01-07-2014/15ПЧВГ (проектная часть внутреннего гранта ЮФУ)).
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редакции газеты «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) и 
заканчивая интеграциеи�  ислама в традиционно 
«не мусульманские» страны (США, Канада, боль-
шинство Европеи� ских стран, Россия и т.д.), дан-
ная тема (взаимоотношение с исламским миром) 
неоднократно возникает в различных работах по 
политологии, конфликтологии, социологии, фило-
софии, психологии [1, 2, 3, 4]. Говоря о специфике 
Юга России, Э.Ф. Шарафутдинова [5] отмечает, что 
в последнее время фиксируется рост исламского 
интегризма в ряде республик Северного Кавка-
за. Автор также отмечает, что нередко ислам при-
нимает форму религиозного радикализма, а это в 
свою очередь, способствует возникновению таких 
явлении� , как терроризм, экстремизм, шахидизм 
(террор смертников-самоубии� ц) и т.д. И специфи-
кои�  современного терроризма Э.Ф. Шарафутдинова 
называет появление женщин-террористок, «ша-
хидок», феномен, которыи�  воше�л в жизнь России 
после захвата заложников в театре на Дубровке в 
Москве, в котором принимали участие и женщи-
ны-террористки. В такои�  ситуации категоризация 
Другого по внешнему облику выходит на первыи�  
план. И как отмечает В.А. Лабунская, «внешнии�  
облик – становится одним из важнеи� ших средств 
построения типологии� , выделения и распознания 
определенных социальных групп, страт, описания 
стилеи�  жизни. … Внешнии�  облик человека стано-
вится способом визуальнои�  коммуникации и стра-
тификации» [6]. Но не только внешнии�  облик чело-
века, цвет кожи, волос и глаз, стиль одежды может 
служить маркером религиознои�  принадлежности, 
пола, географического происхождения, этниче-
ского происхождения, профессии и социального 
статуса. И хотя в Татарстане хиджаб является нор-
мои�  одежды, актуальность проблемы хиджаба в 
России стала активно наростать после конфликта 
в Ставрополье в 2012-2013 гг., когда девочки из му-
сульманскои�  диаспоры начали посещать школу в 
платке. Итогом данного конфликта можно считать 
тот факт, что летом 2013 г. Верховныи�  суд России, 
вслед за Ставропольским краевым судом, разре-
шил правительствам субъектов России� скои�  Феде-
рации накладывать запрет на ношение в школах 
головных уборов и т.н. “религиознои�  одежды”.

В конституции большинства стран заложен 
пункт против дискриминации по религиозному 
признаку и свободе вероисповедания, существует 
Закон РСФСР от 25.10.1990 «О свободе вероиспове-
дании� ». В этом законе указывается гарантирован-
ная Конституциеи�  РСФСР свобода вероисповеда-

нии� , которая включает право каждого гражданина 
свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и атеистические убеждения, исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакои�  
и деи� ствовать в соответствии со своими убеждени-
ями при условии соблюдения законов государства. 
А также Федеральныи�  закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» от 26 сентября 
1997 г. (в редакции от 01.07.2011), которыи�  регу-
лирует правоотношения в области прав человека 
и гражданина на свободу совести и свободу веро-
исповедания, а также правовое положение религи-
озных объединении� .

Кроме этого, каждая религия имеет опреде-
ле�нные внешние атрибуты, так для христианства 
это нательныи�  крест, ладанка, нательные медальо-
ны-иконы с ликами святых, для иудаизма это звез-
да Давида, для ислама это че�тки у мужчин, опре-
деле�нное оформление внешнего облика (запрет 
на бритье в некоторые периоды), а у женщин – но-
шение хиджаба, паранджи, чадры (хотя Коран не 
требует скрывать от женщин лицо, в ряде ислам-
ских стран это является нормои� ). Об отношении 
к хиджабу, парандже и никабу в Европе говорит 
тот факт, что в 2011 г. во Франции был принят за-
кон о запрете закрывать лицо в публичных местах 
(под данную статью попадают никаб и паранджа, 
которые скрывают лицо). До этого, в 2004 г., был 
принят закон о том, что нельзя демонстрировать 
в школе религиозную принадлежность через рели-
гиозные символы (демонстративное ношение кре-
ста, звезды Давида, хиджаба и т.д.). И в данном слу-
чае право на «свободу вероисповедания» вступает 
в конфликт с таким запретом, которое француз-
ское правительство обосновывает тем фактом, что 
Франция – светская страна (как и Россия, и боль-
шинство стран Европы). Рассматривая взаимодеи� -
ствие Европы с исламом, А.С. Тимощук приводит в 
пример реакцию жителеи�  Ке�льна на антиислам-
ские выступления правых партии�  в 2008 и 2009 гг. 
когда участников конгресса встретили лозунгом 
«Если Вы не за ислам, значит, Вы за Гитлера» [7].

На фоне интереса к феномену хиджаба мож-
но отметить ресурс http://worldhijabday.com/, 
основная позиция которого: «прежде чем осуж-
дать – одень на 1 день хиджаб», всемирным днем 
ношения хиджаба было предложено 1 февраля. 
Данныи�  ресурс включает отзывы и истории более 
19 тысяч женщин со всего мира об ощущениях, 
чувствах и переживаниях, связанных с ношением 
хиджаба. Важно отметить, что на данныи�  момент 
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Этнос и этничность

зарегистрированы представители 140 стран, сре-
ди которых есть и Россия, а по заявлениям авто-
ров проекта за 3 года существования проекта, к 
1 февраля 2015 г. в проекте приняло участие около 
10 миллионов женщин, как исповедующих, так и 
не исповедующих ислам. Также, говоря о культуре 
ношения хиджаба, в ряде стран, где ислам является 
основное религиеи� , существуют модные показы, и 
как в любых культурах, мода на ту или иную цвето-
вую палитру, орнаменты и т.д. При этом многие ав-
торы [4, 5, 7] подче�ркивают необходимость выбора 
проявлять или не проявлять свою религиозную 
идентичность, в частности носить или не носить 
хиджаб, ходить или не ходить в мечеть, покупать 
халяльную или обычную продукцию и т.д. По-
скольку в большинстве случаев социологические и 
психологические исследования, так или иначе, от-
мечают наличие исламофобии и дискриминацион-
ного отношения именно по отношению к женщине.

Большинство исследовании� , посвяще�нных 
предрассудкам в США, в основном сосредоточены 
на дискриминации темнокожих жителеи�  Америки. 
В Европе большинство исследовании� , посвяще�н-
ных предрассудкам и дискриминации, направлены 
на изучение иммигрантов, и в том числе – испо-
ведующих ислам. В целом отношение к исламу во 
всем мире скорее негативное, подче�ркивается про-
блема притеснения женщин в исламе, что прояв-
ляется, как в невозможности наследовать имуще-
ство после своих мужеи� , отсутствии возможности 
выи� ти замуж снова, в отличие от мужчин, которые 
имеют полное право на повторныи�  брак, и вплоть 
до ношения паранджи и хиджаба. Этническая, ра-
совая и религиозная дискриминация, как видно из 
ряда работ, является проблемои� , которая затраги-
вает все сферы общественнои�  жизни: труда, обра-
зования, СМИ; и, как правило, проявляется как на 
межличностном, межгрупповом уровнях, так и на 
уровне политических, экономических и социаль-
ных институтов. Рассматривая феномен исламо-
фобии, Д.В. Сидоров дает следующее определение 
«это одна из разновидностеи�  ксенофобии, которая 
выражается в страхе по отношению к исламу как 
явлению абсолютно непонятному и чуждому, а 
также всему, что с ним связано, в том числе и му-
сульманам; это реакция части населения на нега-
тивные проявления в исламе» [8]. Таким образом, 
под исламофобиеи�  понимается любая негативная 
оценка всего что так или иначе связано с исламом.

Другои� , важныи�  для раскрытия темы, тер-
мин – этнолукизм. Сам термин лукизм появился в 

1978 г. и означает дискриминацию, основанную на 
внешнем облике. И как мы отмечали ранее [9] под 
этнолукизмом чаще понимают дискриминацию 
по цвету кожи, цвету волос и анатомическим осо-
бенностям строения лица, однако данныи�  термин 
можно применить и к головным уборам и одежде, 
поскольку последние являются частным случаем 
оформления внешнего облика. И хотя категориза-
ция и отнесение к религиознои�  принадлежности 
в равнои�  степени относится и к мужчинам и жен-
щинам, чаще поднимается вопрос о гендернои�  дис-
криминации и исламофобии, т.к. чаще в обществе 
поднимается вопрос о границах возможностеи�  
и ограничения для женщин. Это положение под-
тверждают ряд исследовании� , которые указывают, 
что в Европе до 76 % нападок, связанных с исламо-
фобиеи� , направлены на женщин, исповедующих 
ислам, и данные нападки основаны на оформле-
нии внешнего облика [10]. В целом, в современном 
обществе наблюдается повышенныи�  интерес к со-
циальнои�  психологии женщин, обусловленныи�  ди-
намикои�  трансформации сложившихся гендерных 
отношении�  и связанных с ними экономических 
преобразовании� . Изменение социального поло-
жения женщин привлекает внимание к изучению 
«женских проблем», к исследованию «женского 
взгляда» на фундаментальные вопросы бытия че-
ловека. И интерес к проблемам женщин, исповеду-
ющих ислам, расте�т с каждым годом, подкрепляет-
ся, в том числе, и политическои�  ситуациеи�  в мире.

Раскрывая суть хиджаба, О.В. Тарасенко под-
че�ркивает, что чаще под хиджабом понимается ис-
ключительно головнои�  платок женщины, однако 
данное понятие шире и включает «внешнии�  хид-
жаб» (одежда, закрывающая все�  тело кроме лица 
и кистеи�  рук) и «внутреннии�  хиджаб» (жизненная 
позиция, поведение) [11]. Внутреннии�  хиджаб, как 
отмечает автор, это «жизненная позиция Хаи� я – 
скромность, стеснительность, застенчивость». В 
свою очередь М.Г. Досанова, изучая отношение со-
временных девушек, которые носят хиджаб, вы-
явила, что одним из основных мотивов женщина-
ми, проживающих в Казахстане, выбора хиджаба 
является «приобретение» определенного статуса и 
положения [12]. Для многих девушек хиджаб – это 
способ более выгодно выи� ти замуж, включение в 
определе�нные социальные группы, возможность 
использовать религиозность как определе�нныи�  
ресурс, кроме того, хиджаб является способом ре-
презентировать себя как «обладающую знанием 
о том, какои�  должна быть настоящая женщина». 
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т.к. наличие хиджаба создавало устои� чивое впечат-
ление, что его обладательница не знает англии� ско-
го языка, собеседники начинали говорить громче, 
че�тко произнося каждое слово и сопровождая речь 
обильным количеством жестов. В целом студент-
ки, исповедующие ислам, отмечают невежество 
однокурсников и преподавателеи� , которые знают 
об исламе только ту информацию, которую они 
получают из СМИ. Однако опыт общения приве�л к 
тому, что отношение поменялось, и как отмечают 
респонденты, изменило модальность на положи-
тельную.

В зарубежных работах также часто поднима-
ется вопрос о категоризации «другого» и о роли 
внешности как пускового механизма этническои�  
дискриминации, а также роли хиджаба, особенно 
часто феномен женскои�  исламскои�  идентичности 
изучается в рамках иммигрантских сообществ (в 
том числе практика ношения паранджи, никаба, 
хиджаба и т.д.). Так в работе Н. Хассим [15], рассма-
тривая вопросы глобализации ислама, затрагивает 
проблему изменения стереотипов в отношении 
женщин, исповедующих ислам, и отношение к но-
шению хиджаба. Рассматривая данныи�  аспект на 
примере Малазии, автор отмечает, что высокии�  
процент жителеи� , исповедующих ислам, «обнови-
ли» восприятие хиджаба в Малаи� зии, и женщины 
мусульманки чувствуют себя значительно более 
раскрепоще�нными и могут демонстрировать ис-
ламскую идентичность через внешние атрибуты. 
Одним из основных факторов, влияющих на дан-
ныи�  аспект, оказывают средства массовои�  комму-
никации. Рассматривая отношение студентов, ис-
поведующих ислам, к информации в СМИ, Л. Браун 
с соавторами указывают, что студенты разделяют 
мнение о том, что британские СМИ дать искаже�н-
ное представление об исламе и мусульманских 
странах [16]. Последние представлены в виде эко-
номически отсталых и религиозно-консерватив-
ных стран, особенно в сравнении с рядом западных 
стран, в том числе СМИ проводят параллель между 
положением женщин в западном обществе и в ис-
ламе. Между тем, по словам участников этого ис-
следования, такие искажения привели к тому, что 
к мусульманам относятся с подозрением, а иногда 
случаи� ная встреча сопровождается физическими 
и словесными оскорблениями. Кроме того, тако-
го рода искажения информации также негативно 
влияют на коллективную самооценку и культур-
ную самобытность молоде�жи, исповедующеи�  ис-
лам.

Таким образом, автор подчеркивает, что для боль-
шинства респондентов (женщины в возрасте от 17 
до 35 лет) хиджаб является способом достижения 
не столько религиозных целеи� , сколько секуляр-
ных. М.Г. Досанова делает вывод о том, что путь в 
ислам для большинства девушек является путем 
самовоспитания, которыи�  сопровождается посто-
яннои�  рефлексиеи�  относительно данного выбора 
и работы над собои� . Таким образом, девушка сама 
«делает» из себя мусульманку, а в процессе данного 
конструирования решающую роль играет именно 
практика ношения хиджаба.

К таким же результатам пришла канадская ис-
следовательница Т.Ф. Руби, проведя опрос женщин 
(в возрасте от 30 до 60 лет) об их опыте ношения 
хиджаба [13]. Респонденты, по мнению автора, 
чаще используют хиджаб, чтобы отгородиться от 
внешнего мира и, прежде всего, от взглядов посто-
ронних мужчин. В тоже время, Т.Ф. Руби приводит 
в пример высказывания женщин, исповедующих 
ислам, но не носящих хиджаб, которые говорят о 
том, что в Канаде женщина в хиджабе подвергает-
ся пристальному вниманию прохожих, и поэтому 
говорить, что хиджаб защищает от взглядов было 
бы не корректно. В целом респондентки, отказав-
шиеся от ношения хиджаба, отмечают, что женщи-
ну в хиджабе чаще идентифицируют как «терро-
ристку», что провоцирует негативное отношение, 
часто сопряже�нное со страхом, а в социуме таких 
женщин старательно избегают. Таким образом, от-
казываясь от хиджаба, женщины стремятся к тому, 
чтобы не быть объектом дискриминации, основан-
нои�  на внешнем облике.

Автор также отмечает и другои�  интересныи�  
феномен, это оценка женщин в хиджабе как «уг-
нете�нных», некоторые жительницы Европы и Се-
вернои�  Америки предлагают девушкам в хиджабе 
снять его, предполагая, что такие женщины боятся 
мужа или родителеи�  и осуждения с их стороны. Ряд 
акции� , которые организуют в разных странах, при-
зывают остановить «гне�т и притеснение женщин 
мусульманок» и чаще подразумевается, что при-
теснение идет от семьи и мужа, а доказательством 
является ношение хиджаба, паранджи и т.д. Однако 
такая «феминизация ислама» не находит должнои�  
поддержки со стороны женщин, исповедующих ис-
лам. Исследование Р. МакДермотт-Леви [14] посвя-
щалось проблемам девушек, исповедующих ислам, 
в сфере обучения. Так респондентки описывали, 
что в ситуации первого контакта с преподавателя-
ми и однокурсниками испытывали затруднения, 
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ствовать даннои�  группе, так и быть ложными. Важ-
но отметить, что этнические стереотипы как отра-
жение социально-культурных особенностеи�  этноса 
и исторически формирующихся межэтнических 
отношении� , являются ярким воплощением обще-
ственного мнения на определенном историческом 
этапе [20]. Этнические стереотипы обладают отно-
сительнои�  устои� чивостью, скрупулезно отражают 
мнение этноса о себе (автостереотипы) и упроще�н-
но о другом этносе (гетеростреотипы), обязатель-
но имеют знаковую направленность. Связь этни-
ческих стереотипов с деи� ствительностью зависит 
от знании� , уровня и состояния межнациональных 
отношении� , а также от формы существующего со-
седства. Хотя в некоторых работах затрагивается 
проблемы баланса между позициеи�  мультикуль-
турализма и ограничении�  на иммиграцию людеи�  
из «чужих» культур. Так К. Хо рассматривает про-
блему соседства разных народов и проблемы им-
миграции на примере Австралии [21]. Необходимо 
отметить, что Австралия долгое время проводила 
политику мультикультуризма и лояльно относи-
лась к процессам миграции и, прежде всего, имми-
грации, однако теперь власти Австралии обеспоко-
ены тем, что коренное население Австралии резко 
сокращается, и параллельно с этим растет количе-
ство исповедующих ислам, в том числе, рожде�нных 
уже в Австралии. Это провоцирует анти-исламские 
заявления, которые чаще всего сводятся к дис-
криминации женщин как исповедующих ислам 
(в пример приводятся хиджаб и парандажа), так 
и притеснение женщин, не исповедующих ислам 
(примером является статистика преступлении�  
против женщин, от домогательств до изнасилова-
ния, за которые были осуждены лица, исповедую-
щие ислам).

Таким образом, соседство различных наро-
дов не всегда приводит к познанию и принятию 
тех или иных религиозных или этнических групп. 
Кроме того, как отмечает К. Хо, консервативные 
члены правительства Австралии (и что интерес-
но, многие женщины-политики) инициировали 
общественные дискуссии о правах мусульманских 
женщин и девочек носить платок или хиджаб, о 
правомерности применения законов шариата в 
Австралии, а также вмешательство мусульман-
скои�  диаспоры в дебаты об абортах. В основе всех 
этих дебатов является обеспокоенность по поводу 
мусульманских австралии� цев и их отказа ассими-
лироваться с основнои�  австралии� скои�  культурои� , 
которые все�  чаще сводятся именно к оформлению 

В другои�  работе У. Махмуд и В. Свами [17] под-
че�ркивают важность оформления внешнего об-
лика для категоризации другого человека, как 
исповедующего ислам. В своем исследовании ав-
торы предложили мужчинам (исповедующим и 
не исповедующим ислам) оценить внешнюю при-
влекательность и ум девушек в хиджабах и без них. 
В своеи�  работе авторы отмечают, что визуальные 
маркеры религиознои�  принадлежности могут при-
вести к более негативному восприятию, как внеш-
неи�  привлекательности, так и ума – независимо 
от вероисповедания субъекта оценки (мужчин-ре-
спондентов). Однако, интересен тот факт, что муж-
чины, не исповедующие ислам, в целом оценили 
умственные способности девушек значимо выше. 
Таким образом, данное исследование также указы-
вает на стереотип будто женщины, исповедующие 
ислам, менее образованные из-за своего положе-
ния в целом.

Однако, как показывают некоторые исследо-
вания, в странах, где количество иммигрантов не-
высоко, дискриминация проявляется на уровне 
«свои� /чужои� », начиная с детского сада [18]. Сле-
дует отметить, что проблема иммиграции и ка-
тегоризации иммигрантов по внешнему облику 
является актуальным вопросом практически для 
всех Европеи� ских стран. Она также применима к 
россии� скои�  деи� ствительности и отражается в ка-
тегоризации «таджики» – всех иммигрантов из 
Среднеи�  Азии, а также категоризации всех народов 
Кавказа как «лиц кавказскои�  национальности», и 
приписывание им (жителям Кавказа) ислама, как 
основнои�  религии, несмотря на то, что ряд реги-
онов исповедуют христианство (Абхазия, Грузия, 
Армения и т.д.).

В России� скои�  конституции в 19-ои�  статье ука-
зывается, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убежде-
нии� , принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств [19]. Таким 
образом, законодательно запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам 
социальнои� , расовои� , национальнои� , языковои�  
или религиознои�  принадлежности, в то же вре-
мя, используя различные стереотипные суждения 
мы делим людеи�  на группы по внешнему облику, 
а каждую из этих групп наделяем определе�нными 
характеристиками, которые могут, как соответ-
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ституциональные характеристики внешности), 
среднеустои� чивые (оформление внешности: при-
ческа, косметика и одежда) и динамических пара-
метров выражения (экспрессивное, невербальное 
поведение), организующихся в пространственно-
временные структуры и перестраивающиеся по 
ходу развития психофизиологических, психологи-
ческих и социально-психологических компонентов 
структуры личности.

В связи с тем, что существует повышенныи�  
интерес к проблеме ислама и отношение к лицам, 
исповедующим ислам, но нет достаточного ко-
личества работ, посвященных особенностям фор-
мирования отношения к представителям ислама, 
и особенностям оценки Другого, основываясь на 
оформлении внешнего облика, нами была постав-
лена цель: изучить особенности формирования 
отношения к женщинам, в связи с этно-религиоз-
ными особенностями оформления их внешнего об-
лика (на примере хиджаба).

Для этого нами были разработаны и подготов-
лены 2 комплекта фотографии� , на которых были 
изображены 5 девушек, в одном случае это была 
портретная съе�мка анфас с натуральным макия-
жем и распущенными волосами (две блондинки, 
две брюнетки и одна шатенка), второи�  комплект – 
те же девушки, но в черном хиджабе. Чтобы сгла-
дить различия в оттенках кожи, цвете волос и глаз, 
мы также перевели все фотографии в черно-бе-
лыи�  диапазон. Респондентам предлагалось оце-
нить свое�  отношение к девушкам, представлен-
ным на фотографиях, по шкале от дружелюбно, 
до враждебно. Также респондентам предлагалось 
заполнить «шкалу враждебности» Кука-Медлеи�  
(методика переведена и адаптирована Ю.А. Мен-
джерицкои� ) [25], разработанную для измерения 
интенсивности отношении�  враждебности, агрес-
сивности и подозрительности. Методика содер-
жит 27 утверждении� . Испытуемым необходимо 
выразить свое�  отношение к этим утверждениям, 
пользуясь шкалои� , имеющеи�  6 градации� : «всегда», 
«часто», «иногда», «случаи� но», «редко», «никогда».

В пилотажном исследовании, в качестве ре-
спондентов выступили 56 человек (30 женщин и 
26 мужчин) в возрасте от 18 до 30 лет (среднии�  
возраст 27 лет), жители г. Ростова-на-Дону. Моло-
дежь – это социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностеи�  социального положе-
ния и определе�нных социально-психологических 
качеств, различные авторы выделяют возрастные 

внешнего облика женщин. Все�  чаще в австралии� -
ских СМИ звучит позиция, что женщины, носящие 
хиджаб и парандажу, являются «рабами жестоких 
религиозных кодов». Автор также приводит в при-
мер высказывания сенатора из Америки (Бренда 
Уолкер), которая выступает против иммиграции 
мусульман, аргументируя тем, что это равносиль-
но «импорту женоненавистничества».

В тоже время, необходимо понимать, что 
принадлежность к исламскому сообществу на 
практике не означает применения определе�ннои�  
поведенческои�  практики и исключения иных стра-
тегии�  поведения и норм. В целом, К. Хо, на примере 
взаимоотношении�  женщин с исламом (как внутри, 
так и вне религии), демонстрирует роль женщин в 
любых межнациональных конфликтах, поскольку 
также существует обратная указаннои� , исламская 
риторика, которая указывает на грубое отношение 
к женщинам, исповедующим ислам, таким обра-
зом существуют взаимные обвинения, основанные 
на религии, и к ним добавляются высказывании о 
гендернои�  дискриминации внутри мусульманскои�  
диаспоры, так Дж. Буш (старшии� ) в 2002 г. высту-
пил перед беженцами из Афганистана, указав, что 
раньше «в Афганистане матери и дочери были 
пленники в собственных домах».

Однако, рассматривая историю Юга России, 
важно отметить, что соседство с республиками Се-
верного Кавказа, а также торговые и другие эко-
номические и политические связи обеспечивали 
взаимодеи� ствие между людьми, как разных нацио-
нальностеи� , так и разного вероисповедания, и, как 
мы уже отмечали ранее [22, 23], отношение к исла-
му скорее негативно враждебное, чем позитивно-
неи� тральное. С другои�  стороны, распространение 
ислама и увеличение числа межконфессионаьных 
браков приводит к тому, что девушки со славян-
ским внешним обликом, воспитанные в христиан-
скои�  религии, выходят замуж за представителеи�  
ислама, принимают религию мужа, и одевают хид-
жаб, паранджу и т.д.

Динамика современного мира диктует необхо-
димость презентировать «себя для другого» мак-
симально выразительно и понятно. В то же время 
существует фактор субъективности как при соз-
дании образа, так и при его восприятии и анализе 
Другим. В настоящее время понимание внешнего 
облика как конструкта «я-для-другого» развива-
ется в работах В.А. Лабунскои�  [24]. Автор рассма-
тривает «внешнее Я личности» как совокупность 
устои� чивых (физиогномика, индивидуально-кон-
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девушка в хиджабе), фотографии 8 (Z = 2,41; 
при p < 0,05; девушка в хиджабе), фотографии 6 
(Z = 3,44; при p < 0,05; девушка в хиджабе).

Результаты корреляционного анализа, в свою 
очередь, указывают на то, что уровень цинизма не 
влияет на модальность отношения к другому чело-
веку. В тоже время уровень агрессивности имеет 
прямую корреляционную связь с выраженностью 
негативного отношения, так нами была обнару-
жена связь показателя агрессивности с оценкои�  
фотографии�  5 (девушка без хиджаба) (r = 0,27; 
при p < 0,05), а также фотографии�  6 (r = 0,46; при 
p < 0,05), 7 (r = 0,28; при p < 0,05), 8 (r = 0,54; при 
p < 0,05), 9 (r = 0,29; при p < 0,05), 10 (r = 0,40; при 
p < 0,05) – на которых изображены девушки в хид-
жабе. В целом девушку на фотографии 5 (девушка 
без хиджаба) большинство респондентов описали 
как «хитрая, напряже�нная и неприятная», что мож-
но объяснить напряже�нным взглядом (прищурен-
ные глаза, плотно сжатые губы и т.д.). Так как боль-
шинство определении�  «дискриминации» сводится 
к проявлению враждебности и агрессивности, то 
полученные данные могут косвенно указывать на 
тенденцию к проявлению дискриминации по от-
ношению к девушкам в хиджабах. Однако, для под-
тверждения даннои�  взаимосвязи, в дальнеи� шем 
мы планируем использовать методику «Принятие 
дискриминационного отношения», предложенную 
В.А. Лабунскои�  и А.А. Бзезян [26].

Мы также использовали Z-критерии�  Уилкок-
сона для того, чтобы выявить существуют ли зна-
чимые различия в оценке одних и тех же девушек 
в хиджабах и без него. Нами были обнаружены 
значимые различия во всех пяти случаях (Ф1Ф6 
Z = 5,33; при p < 0,05; Ф2Ф7 Z = 5,57; при p < 0,05; 
Ф3Ф8 Z = 5,57; при p < 0,05; Ф4Ф9 Z = 3,68; при 
p < 0,05; Ф5Ф10 Z = 3,67; при p < 0,05). Полученные 
нами данные на прямую указывают на то, что су-
ществует влияние оформление внешнего облика 
на формирование отношения. Несмотря на то, что 
существует определе�нныи�  диапазон отношения к 
девушкам как в хиджабе, так и без него, к девушке 
в хиджабе отношение хуже, чем к тои�  же девушке с 
распущенными волосами.

Исходя из полученных результатов, мы можем 
сделать вывод о том, что уровень агрессии может 
обуславливать негативное, враждебное отноше-
ние к девушкам-мусульманкам (основанное исклю-
чительно на оформлении внешнего облика), кроме 
того мужчины чаще оценивают свое отношение к 
девушкам в хиджабе как более враждебное. Одна-

границы по-разному, однако можно говорить о том, 
что в целом это период между детством и взросло-
стью, и в нашем исследовании мы взяли широкие 
рамки от 18 до 30 лет. Таким образом, нынешнее 
положение в России и в мире диктует повышен-
ныи�  интерес к изучению молодежи, как наиболее 
подверженнои�  влиянию и манипуляциям группу. 
Надежность полученных данных обеспечивается 
использованием следующих методов математиче-
скои�  статистики: Z-критерии�  Уилкоксона для опре-
деления статистически значимого сдвига, коэффи-
циент корреляции Спирмена для выявления связи 
между переменными; U-критерии�  Манна-Уитни 
для выявления различии�  между выборками.

На первом этапе мы сравнили результаты от-
ветов мужчин и женщин, для этого мы исполь-
зовали тест Манна-Уитни. Нами были выявлены 
ряд значимых различии� , так показатель «цинизм» 
выше у женщин (Z = -2,11, при p < 0,05), в то вре-
мя как показатель «агрессивность» значимо выше 
у мужчин (Z = 2,19, при p < 0,05), в тоже время по 
шкале враждебности значимых различии�  не было 
обнаружено, и в среднем показатель по выборке – 
ниже среднего.

При оценке фотографии�  также были обнаруже-
ны значимые различия, необходимо отметить, что 
отношение к девушкам, представленным на фото, 
кодировались от 1 - дружелюбно, до 9 - враждебно, 
таким образом, чем выше среднии�  балл, тем более 
негативное отношение отмечали респонденты. 
Интересно отметить, что по средним баллам мож-
но говорить о том, что отношение к девушкам без 
хиджаба более дружелюбное (Мф1 = 3,1; Мф2 = 2,2; 
Мф3 = 2,3; Мф4 = 2,5; Мф5 = 3,7), отношение к де-
вушкам в хиджабе отношение скорее негативное 
(Мф6 = 5,8; Мф7 = 5,15; Мф8 = 5,32; Мф10 = 5,8), 
кроме портрета 9 (Мф9 = 3,9) которыи�  чаще оцени-
вают более дружелюбно. На этом портрете изобра-
жена девушка с типичным славянским внешним 
обликом (округлое лицо, светлые волосы, большие 
голубые глаза), так же при заполнении несколько 
респондентов спросили «почему среди девушек-
мусульманок – портрет монахини», таким образом, 
че�рныи�  платок на голове ряд респондентов расце-
нили как «не хиджаб», именно благодаря внешне-
му облику девушки. В целом, девушки оценивали 
портреты более дружелюбно, так были получены 
значимые различия по оценке девушки на фото-
графии 3 (Z = 2,01; при p < 0,05; девушка без хиджа-
ба), фотографии 4 (Z = 4,06; при p < 0,05; девушка 
без хиджаба), фотографии 6 (Z = 3,17; при p < 0,05; 
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из Татарстана, формирует более позитивную уста-
новку ко всем представителям ислама, что также 
может объяснить полученные результаты.

Таким образом, целью нашеи�  дальнеи� шеи�  рабо-
ты мы видим увеличение выборки и проверку гипо-
тезы о взаимосвязи уровня враждебности и агрес-
сивности на формирование отношения к девушкам 
с «европеи� ским» и с «мусульманским» оформлени-
ем внешнего облика. В дальнеи� шем, кроме фотогра-
фии�  с распущенными волосами и в хиджабе, мы пла-
нируем добавить фотографии девушек в цветных 
платках (косынка, завязанная под подбородком на 
«русскии� » манер) и девушек в типичных головных 
уборах христианских (католических) монахинь, т.к. 
данные платки и головные уборы схожи по своему 
характеру – открыто лицо, закрыты волосы и шея, 
но несут различные стереотипы. А также выявить 
отношение к исламу в целом и роль отношения к ис-
ламу при формировании отношения к девушкам в 
хиджабе. Мы также считаем необходимым разрабо-
тать анкету-фильтр для определения религиозных 
убеждении�  респондентов, поскольку в пилотажном 
исследовании приняли участие молодые люди как 
верующие (православные), так и придерживающи-
еся атеистических убеждении� , но не было респон-
дентов, исповедующих ислам. В то же время ряд 
работ [9; 16] указывают на то, что такие различия 
могут быть обнаружены.

ко полученные нами результаты также указывают 
на то, что на отношение могут влиять как личные 
стереотипы (что доказывают оценки девушек без 
хиджаба, ближе к срединным показателям, и от-
дельные негативные оценки), так и трудности при 
категоризации (например, оценка фотографии 9, 
когда хиджаб оценили как одеяние монахини).

В целом, несмотря на то, что Южныи�  феде-
ральныи�  округ – поликультурныи� , а близость с 
исламскими народами Кавказа формирует опре-
деленное неи� тральное отношение к представите-
лям различных религии� , девушек со славянским 
внешним обликом одетых в традиционныи�  для 
ислама головнои�  убор – воспринимают значимо 
враждебнее, чем этих же девушек с непокрытои�  
головои� . Рассматривая данную проблему шире, 
мы можем отметить, что в данном случае сраба-
тывает определенное наслоение оценок, с однои�  
стороны – оценка привлекательности девушки и 
приписывание девушкам определенных характе-
ристик [27], а с другои�  стороны – категоризация и 
дискриминация девушек с определенным оформ-
лением внешнего облика [28]. Однако, рассматри-
вая проблему исламофобии в России и сравнивая с 
отношением к исламу в странах Европы, Севернои�  
Америки и Австралии, можно предположить, что 
фактор сближения культур оказывает позитивныи�  
эффект. Опыт общения, например с мусульманами 
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