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▶ Проблемы межэтнических отношений долгое время находились 
вне поля внимания специалистов, а современное 
этнопсихологическое знание не отвечает реальному состоянию 
межнационального общения. На межэтнические отношения 
проецируются все сферы жизни общества: социально-
экономические, культурно-идеологические и территориально-
политические. Характерной чертой современной эпохи является 
дальнейшее усиление межэтнических контактов, межкультурного 
взаимодействия и в связи с этим актуализируется проблема 
оптимизации межэтнических отношений. Практическое решение 
этой проблемы предусматривает воспитание терпимости, 
этнической толерантности к культурам всех этнических групп.



▶ В нашей стране развитие национальных отношений выдвигает необходимость 
этнопсихологических исследований на отечественном материале. Этническое 
самосознание становится значимым системообразующим фактором этноса. 
Необходимость изучения психологии этнических различий в самосознании, 
личностных особенностей разных этнических групп вызвана тем, что 
существующие научные источники недостаточно освещают вопросы, 
порожденные ростом национального самосознания, всплеском национальных 
движений, развитием процессов национального возрождения. Динамизм 
общественно-политической жизни требует безотлагательного формирования 
кадров специалистов, профессионально занимающихся изучением 
национальных культур и личностных особенностей их представителей. Сегодня 
Россия - обновляющееся многонациональное федеративное государство и от 
того, как складываются в ней процессы взаимодействия и взаимной адаптации 
народов, зависит климат межнациональных отношений, зависит судьба не только 
России, но и будущее Европы.



НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ.

Русские, украинцы и белорусы — народы, очень близкие ме жду собой по генотипу, языку, культуре, общности 
историческо го развития. Русская, украинская и белорусская нации — одни из наиболее урбанизированных.
Изучение разнообразных источников, отражающих жизнь, культуру и быт представителей славянских 
национальностей, обобщение результатов специальных социально-психологичес кие исследований 
свидетельствует, что в целом большинству из них в настоящее время присущи:
▶ · высокая степень осмысления окружающей действительности, хотя и несколько отсроченного по времени от 

конкретной си туации;
▶ · достаточно высокие общеобразовательный уровень и подго товленность к жизни и труду;
▶ · уравновешенность в решениях, поступках и трудовой дея тельности, реакциях на сложности и трудности 

жизни;
▶ · общительность, дружелюбие без навязчивости, постоянная готовность оказать поддержку другим людям;
▶ · достаточно ровное и доброжелательное отношение к предста вителям других национальностей;
▶ · отсутствие в обычных условиях повседневной жизни стрем ления к образованию изолированных от других 

микрогрупп по национальному признаку;
▶ · в экстремальных условиях жизни и деятельности, требующих предельного напряжения духовных и 

физических сил, у них
▶ неизменно проявляются стойкость, самоотверженность, го товность к самопожертвованию во имя других 

людей.



▶ Представители русской национальности всегда испытывают тягу к жизни и 
желание двигаться вперед, достаточно легко адаптируются к окружающему 
образу жизни, быстро привыкают к новым для них условиям, не проявляют 
особенного пристрастия к национальному питанию, одежде. Они успешно 
овладевают знаниями, стремятся постигать новое, добиваться рекордов, 
несмотря на трудности, быстро привыкают к предъявляемому уровню 
требований со стороны окружающих. Но "у русского труда есть свои 
особенности: наш брат любит, чтобы его уважали, похваливали, а иногда, 
может, и просили. И тогда он горы свернет!" – пишет большой знаток жизни в 
российской глубинке, известный писатель В. Распутин.

▶ Формирование дружеских связей у русских основывается в первую очередь 
на общности жизненных интересов, совместных переживаний и работы. 
Главным критерием при этом они считают индивидуальные качества 
товарищей по совместной деятельности, а не национальность последних. 
Более того, их опыт общения и взаимоотношений с лицами других 
национальностей достаточно велик (страна полиэтническая) и в значительной 
мере постоянно совершенствуется в процессе нахождения в том или ином 
многонациональном коллективе.



НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИННОУГОРСКОЙ И ТЮРКСКОЙ 

ГРУПП НАРОДОВ
▶ Финноугорские народы нашей страны (мордва, удмурты, мари, коми, ханты, манси, саамы, 

карелы), проживающие в северной, центральной и южной частях Урала, в Карелии и на севере 
Кольского полуострова, ведут свое происхождение от ананьинской археологической культуры (VII 
—III вв. до н.э.), когда начали формироваться пермские и волжские финны — предки 
представителей этой этнической общности. Все эти народы, а также финнов, карелов и венгров 
объединяют общее происхождение, сходный язык, некоторые идентичные элементы в культуре и 
своеобразные национально-психологические особенности.

К последним можно отнести:
▶ трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность и аккуратность во всех видах деятельности;
▶ неприхотливость в повседневной жизни и в быту;
▶ твердость, рассудительность, неторопливость и последовательность в действиях и поступках;
▶ обостренное чутье в выборе средств и способов достижения в любом деле продуктивных 

положительных результатов;
▶ стремление к эмоциональной и интеллектуальной близости с другими людьми, пониманию их 

образа жизни и мышления, уважению их мнений, традиций, обычаев и привычек;
▶ высокая чувствительность в межличностных отношениях, готовность понять и простить заблуждения и 

ошибки представителей иных этнических общностей.



▶ Представители мордовской национальности просты и 
добродушны в общении с представителями других этносов, обладают 
живостью ума, хорошей памятью, постоянством и стабильностью 
поведения, честолюбием. У мордвин высоко развито чувство 
национальной гордости, но они предпочитают, чтобы прежде всего 
отмечали их индивидуальные заслуги и личное достоинство.



▶ Удмурты — достаточно многочисленный народ России, представители 
которого, в отличие от других финноугорских народов, довольно 
монолитны и расселены сравнительно компактно на востоке Восточно-
Европейской равнины, в междуречье Камы и Вятки. Современные 
психологи и этнографы выделяют в национальном характере удмуртов 
такие качества, как природная сообразительность, доброжелательность, 
терпимость, скромность, внутренняя культура, тактичность, 
музыкальность, поэтичность. Особо бросается в глаза их деликатность, 
которую иногда принимают за пассивность, мнительность, излишнюю 
стеснительность, замкнутость, некоммуникабельность, хотя часто это не 
соответствует действительности.
В системе социальных ценностей удмурты всегда отводили важное 
место оптимальным отношениям со своими близкими и дальними 
родственниками, соседями, вообще с добрыми людьми. В семейном 
быту они необыкновенно уживчивы и ради семейного благополучия 
приносят в жертву свои личные интересы, терпят известное подчинение, 
лишают себя в некотором роде самостоятельности. Именно от этого, 
считают они, во многом зависят общая атмосфера жизни, успех в 
хозяйственной и прочей совместной деятельности. И по этой причине у 
них никогда не было в чести нищенство и попрошайничество.



▶ Марийцы – представители своеобразного народа, проживающего в Волжске-
Ветлужско-Вятском междуречье, Прикамье и Приуралье и по своей 
национальной психологии и культуре похожего на чувашей. Они трудолюбивы, 
гостеприимны, скромны, стремятся к знаниям, терпеливы, расчетливы и 
экономны. В многонациональном коллективе своим поведением они почти 
ничем не отличаются от чувашей и русских, разве что чуть более сдержанны. 
Старательно и очень внимательно относятся к выполнению своих 
профессиональных и общественных обязанностей, дисциплинированны, 
исполнительны, самолюбивы.

▶ Представители карельской национальности, коренное население Карелии, 
как показывают социально-психологические исследования, трудолюбивы, 
несколько медлительны в мышлении и поведении, малоразговорчивы, но, как 
правило, тверды в решениях и поступках, рассудительны и последовательны в 
своих действиях, опрятны и скромны в быту.



▶ Коми и коми-пермяки — родственные удмуртам народы, проживающие на 
севере Архангельской, Мурманской, Омской, Тюменской и Пермской 
областей. Они сходны с удмуртами по своим национально-
психологическим особенностям, отличаясь при этом лишь несколько 
большей эмоциональностью и чувствительностью, большей способностью 
адаптироваться к жизни в сложных, экстремальных условиях. Коми-пермяки 
более замкнуты и недоверчивы.

▶
Ханты и манси – родственные, смешавшиеся друг с другом народы, 
населяющие районы Западной Сибири по Оби и ее притокам. Отличаются 
практическим складом ума, большой сообразительностью, трудолюбием, 
выдержкой и выносливостью, художественными способностями.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.

Определенные общность и своеобразие социально-экономических, политических и исторических 
условий развития, образа жизни, культуры привели к формированию типичных черт социального и 
национально-психологического облика представителей Северного Кавказа. Данные этнографических, 
социально-психологических и социологических исследований показывают, что они наделены:
▶ высокоразвитым, обостренным чувством национальной гордости, самолюбия и самоуважения, 

большой приверженностью национальным традициям и привычкам, способствующим поддержанию 
родовой сплоченности и ответственности;

▶ чертами преимущественно холерического и сангвинического типов темперамента, взрывной 
эмоциональностью, повышенной чувствительностью к чужим поступкам и суждениям, ярко 
выраженным стремлением к самовыражению и самопрезентации;

▶ большой самостоятельностью, активностью и инициативностью, упорством и настойчивостью в 
достижении поставленных целей во всех видах деятельности, особенно в тех, которые индивидуально 
предпочтительны и выгодны;

▶ подчеркнутым вниманием и уважением к старшим по возрасту, социальному положению и 
должности;

▶ достаточно высоким образовательным уровнем, хорошей физической подготовкой, относительно 
слабым знанием русского языка;

▶ стремлением к лидерству среди представителей других этнических общностей и в 
многонациональных коллективах, а также к образованию многочисленных микрогрупп по 
земляческому признаку.



▶ Адыгейцы и черкесы — коренные жители Адыгеи и Карачаево-Черкесии, как 
показывают исследования, отличаются твердым характером, верностью 
слову, настойчивостью, терпеливостью в достижении поставленных целей, 
неприхотливостью в быту. Они впечатлительны, кажутся несколько 
легкомысленными, но вместе с тем энергичны и упорны. В 
межнациональных отношениях с адыгейцами и черкесами необходимы 
такт, выдержанность, равноправие во взаимодействии и доверительность в 
общении.



▶ Кабардинцы и балкарцы, жители Кабардино-Балкарии, имеют в своей психологии и 
культуре много общего и не меньше особенного. Общее объясняется длительностью 
совместного проживания на одной территории, непосредственного общения и 
взаимодействия во всех сферах материальной и духовной жизни. Особенное объясняется 
разным этническим происхождением. Кабардинцы ближе к адыгейцам и черкесам, 
входят в одну с ними группу адыгов. Балкарцы — результат слияния аланов с тюркскими 
племенами.
Национально-психологические особенности кабардинцев выглядят более динамичными и 
менее устойчивыми. У балкарцев они более консервативны в силу того, что их сознание 
постоянно настроено главным образом на восприятие и осмысливание окружающего 
мира в соответствии со своими национальными установками.
У кабардинцев в меньшей степени, чем у балкарцев, проявляется предрасположенность к 
национально своеобразному проявлению чувств, динамики и характера поведения, 
взаимодействия, общения. Зачастую они отходят от национальных стандартов. Вот почему 
им свойственна преимущественная ориентация на интернациональные ценности, они 
легче ассимилируются среди других народов. Балкарцы же по сравнению с 
кабардинцами в большей мере сохраняют свое национальное своеобразие.
Кабардинцы склонны проявлять независимость в своих действиях и поступках. Балкарцам 
же, наоборот, свойственны конформное поведение, подчинение групповому давлению.
Потребность в общении у кабардинцев реализуется свободнее и конкретнее.
У балкарцев прослеживается более высокая потребность в достижениях, что можно 
связать с такими их психологическими качествами, как упорство, отчетливое стремление к 
успеху, самоуверенность.



▶ Представители дагестанских народов очень самобытны, впечатлительны, 
смелы, обладают хорошими организаторскими способностями. По 
свидетельству социологов и социальных психологов, они с лучшей стороны 
зарекомендовали себя в деятельности в экстремальных условиях. Трудовую 
деятельность они любят, им нравятся практические действия с техникой. 
Большинство из них слабо знают русский язык, в многонациональных 
коллективах держатся независимо. В их среде очень сильны родоплеменные 
связи.
На первых порах в трудовом коллективе для представителей дагестанских 
народов характерны замкнутость, скованность в общении с сослуживцами, 
настороженность в поведении. Находясь в составе многонационального 
коллектива, они уделяют очень мало внимания его общественно-
политической жизни. В сфере межличностных отношений не стремятся 
занимать лидирующее положение, характеризуются при соответствующих 
условиях общительностью и веселым нравом.
У большинства дагестанцев высоко развито чувство национального 
достоинства и чести. В сельских районах сохранились любовь к холодному 
оружию, обычай кровной мести. У них относительно низкий по сравнению с 
представителями других народов Кавказа общеобразовательный уровень. 
Часто они очень религиозны.



▶ Чеченцы традиционно проживали в горных районах северного склона 
восточной части Большого Кавказского хребта, а с XIX в. также в долине реки 
Терек. В своем историческом развитии чеченцы вместе с ингушами 
перешагнули феодальный этап развития общественной жизни и почти не 
знали рабства, поэтому клановые и родовые отношения, составляющие 
основу их общества, до сих пор находятся в полном расцвете.
У чеченского народа ярко выражено чувство родового коллективизма. Его 
представители всегда ощущают себя частью семьи, рода (тейпа). Причем 
внутриродовые связи здесь часто более тесны, чем у других этнических 
общностей. Чеченцы поддерживают отношения с родственниками до пятого 
колена. При этом чувство принадлежности к тейпу преобладает над 
национальной принадлежностью. Члены рода связаны кровным родством по 
отцовской линии, пользуются одинаковыми личными правами. Свобода, 
равенство и братство в нем составляют главный смысл существования.



▶ Ингуши — родственный чеченцам вайнахский народ, представителям 
которого свойственны неспешность в действиях и поступках; 
проницательность и сообразительность; большие, чем у чеченцев, 
выдержанность и умение контролировать свое поведение, общение. Ингуши 
предпочитают улаживать свои отношения с представителями других 
этнических общностей на основе взаимопонимания и сотрудничества, 
уважения к обычаям и привычкам других народов.
Осетины — представители одного из самобытных кавказских народов, для 
которого свойственны такие национально-психологические особенности, как 
высокая национальная гордость и самолюбие; честность и добросовестность 
в отношениях со своими близкими и единомышленниками, преданность 
начатому делу, стремление всегда достигать своей цели, чего бы это ни 
стоило.
В их среде сильны патронимические (кровнородственные) связи и отношения, 
которые выражаются в строгом соблюдении своих обязанностей, долга 
перед близкими, своими единоверцами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


