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Общая характеристика 
межнациональных отношений в 

России.
 Изучение межнациональных отношений в России имеет 
огромное значение для современной политической практики. В 
современном мире наблюдается рост национализма, 
происходит усиление национального обособления и 
межэтнического противостояния, которое иногда принимает 
форму этноконфессиональных войн. С другой стороны, 
происходит интенсификация межнационального 
взаимодействия, все государства мира, в том числе современная 
Россия, являются полиэтничными. Советская историография не 
исследовала противоречия в межнациональных отношениях, 
этноконфликты, проблемы неравенства в отношениях между 
российскими этносами.



 Из покон веков Россия была и есть 
многонациональной, многокультурной, 
многоязычной державой. По данным 
переписи 2010 года на территории РФ 
проживают свыше 180 национальностей, 
самый многочисленный народ – русские, 
второй по численности этнос – татары, 
на третьем месте – украинцы.

 Многонациональный состав населения 
России диктует необходимость 
продуманной национальной политики, 
направленной на урегулирование 
межэтнических отношений: 
национальное строительство, борьбу с 
крайними проявлениями национализма, 
разрешение межэтнических конфликтов 
мирным путем, развитие культурной 
самобытности народов при сохранении 
целостности государства.



  Сам характер межнациональных 
отношений начиная с 90-х гг. XX в. по 
настоящее время определяют 
факторы, связанные с 
реформированием российского 
общества, сложностями его 
перехода к рыночной экономике, 
неудовлетворенностью социально-
профессиональных и национальных 
групп своим материальным 
положением, неверием населения в 
возможность его улучшения. На 
этом фоне органы государственной 
власти проводят работу, 
направленную на поддержание в 
обществе межнационального 
согласия, с учетом интереса всех 
национальных групп населяющих 
Российскую Федерацию. 



 Министерством регионального развития 
России совместно с комиссиями и 
комитетами Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами организована и проводится 
работа с общественными, 
национальными и религиозными 
объединениями, с целью учета мнения 
представляемых ими групп населения в 
процессе выработки, правовых актов, 
управленческих решений. Так, при их 
непосредственном участии подготовлены 
предложения о мерах по борьбе с 
этническим и религиозным 
экстремизмом, предупреждению 
межнациональных конфликтов, 
сохранению культурного, материального 
и нематериального наследия народов 
России, совершенствованию нормативно-
правового регулирования в сфере 
межнациональных отношений.



Национально-психологические 
особенности взаимодействия 
России с народами Поволжья.



ТЮРКСКИЕ И АЛТАЙСКИЕ НАРОДЫ 
РОССИИ

 Представители тюркской группы народов России (татары, чуваши, башкиры, тувинцы, хакасы, 
алтайцы), проживающие сегодня преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной 
Сибири и Алтайского края и представляющие собой достаточно самобытные, сплоченные 
национальные общности, в силу особенностей исторического прошлого по своим 
этнопсихологическим характеристикам не столь резко отличаются друг от друга и имеют 
гораздо больше сходства между собой по сравнению, например, с коренными народами 
Кавказа.



 Наиболее общими национально-психологическими особенностями их 
представителей, влияющими на межнациональные отношения, являются:

 ·      острое национальное самолюбие, особое чувство осознания своей 
национальной принадлежности;

 ·      неприхотливость и непритязательность в быту и при выполнении 
профессиональных и повседневных обязанностей;

 ·      высокое чувство ответственности перед коллективом, руководителем и 
сослуживцами;

 ·      дисциплинированность, исполнительность и настойчивость при выполнении 
любых видов деятельности;

 ·      резкая прямота суждений, открытость во взаимодействии и общении с 
представителями своей и других этнических общностей, стремление к 
равноправным отношениям;

 ·      групповая, национальная и родовая сплоченность;

 ·      при слабом знании русского языка у них присутствуют определенная 
стеснительность и скованность в общении с представителями других этнических 
общностей, некоторая пассивность, стремление удовлетвориться общением в 
своем национальном окружении.



Татары
 Татары – представители одной из наиболее 
многочисленных наций нашей страны. 
Обычно они делятся на волго-уральских, 
сибирских, астраханских и крымских татар.

 Волго-уральские, сибирские и астраханские 
татары – консолидированная и сплоченная в 
культурном отношении этническая общность, 
оформившаяся в XX столетии в 
высокоразвитую, в том числе и экономически, 
нацию. Волго-уральские татары расселены как 
в Республике Татарстан, так и в 
Башкортостане, Чувашии. Сибирские татары 
проживают в Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской и Тюменской областях. 
Астраханские татары расселены в 
окрестностях Астрахани.



 Всех их отличает сильная приверженность к 
национальной культуре, традициям, быту. Как 
правило, это люди гордые, обладающие 
высокоразвитым и ярко выраженным 
чувством национального самосознания и 
собственного достоинства, в проявлении 
которого, тем не менее, иногда присутствуют 
как самоуверенность, так и самолюбование. В 
профессиональной деятельности татары 
всегда настойчивы, сметливы, проявляют 
завидную старательность.Представители 
татарской национальности склонны 
образовывать в многонациональных 
коллективах микрогруппы по национальному 
признаку. Они иногда бывают резкими, 
категоричными в своих суждениях, во 
взаимоотношениях с представителями других 
народов могут проявлять вспыльчивость и 
обидчивость, однако впоследствии быстро 
улаживают возникшие конфликты.



Башкиры

 Башкиры – коренное население Республики 
Башкортостан, как показывают социологические и 
социально-психологические исследования, 
отличается большим трудолюбием и 
самостоятельностью. Они исполнительны, 
аккуратны и прилежны в выполнении своих 
профессиональных и гражданских обязанностей, но 
не всегда выдержанны и настойчивы. Вместе с тем 
им свойственна достаточно высокая 
психологическая устойчивость в экстремальных 
ситуациях. В ряде случаев можно констатировать 
пассивность и меланхоличность в восприятии ими 
событий и явлений окружающего мира.

 В быту башкиры неприхотливы, несколько замкнуты 
в общении, могут проявлять вспыльчивость, однако 
высокоразвитое чувство ответственности позволяет 
им всегда владеть собой. В целом они добродушны, 
приветливы, радушны и гостеприимны. Иногда 
чересчур медлительны в работе.



Чуваши

 Представители чувашской 
национальности, проживающие главным 
образом в Чувашской Республике, 
отличаются большой сплоченностью 
внутри своей этнической общности и в то 
же время стремлением строить 
взаимоприемлемые отношения с 
представителями других народов, 
заимствовать у них элементы культуры, 
миропонимания и образа жизни.

 Они ровны в своем поведении, 
малоконфликтны, исполнительны, 
старательны в выполнении служебных и 
общественных обязанностей. Для них 
характерны высокая работоспособность, 
настойчивость в достижении 
поставленных целей. Интересы 
коллектива и своей группы чуваши обычно 
ставят выше личных.



Тувинцы

 Тувинцы – потомки древних тюркских 
народов, населявших территории Алтая и 
Сибири, сохранили свою национальную 
самобытность, которая проявляется в 
почитании строгих семейно-родовых 
отношений, вере в духов – хозяев 
окружающей местности, приверженности 
скотоводческой деятельности. 
Характеризуются большой 
работоспособностью, настойчивостью, 
старательностью и выносливостью, 
стремлением к четкой организации труда, 
выполнением своих обязанностей в строгом 
соответствии с поставленными задачами и 
продуманными планами.

 Среди тувинцев много людей, склонных к 
художественной и музыкальной 
деятельности, профессиональных 
скульпторов, народных резчиков по камню и 
дереву.



Хакасы
 Хакасы – народ, издревле населяющий таежные 
территории Южной Сибири в долине Среднего Енисея 
близ городов Абакан, Ачинск и Минусинск. В царской 
России хакасы, как и ряд других тюркских народов, 
именовались минусинскими, ачинскими и абаканскими 
татарами. Они восходят в своем происхождении к 
жителям Киргизского государства, которое 
просуществовало в долине Енисея более семи 
столетий и пало в XIII в. под ударами монгольских 
завоевателей.

 В процессе исторического и социального развития у 
хакасов сформировались такие национально-
психологические особенности, как стойкость в 
достижении поставленных целей, неприхотливость, 
умеренность и выносливость, уважение к достоинству 
представителей других этнических общностей, 
стремление строить с ними взаимовыгодные 
отношения. Вместе с тем хакасы могут быть и 
достаточно неуступчивыми, резкими в суждениях и 
поступках.



Алтайцы

 Алтайцы – представители коренного 
населения Алтая, немногочисленная 
народность, сохранившая свои 
традиции и обычаи. Для них 
свойственны неприхотливость, 
умеренность и простота в обыденной 
жизни, стремление к сохранению 
кровно-родственных связей в течение 
жизни многих поколений, высокая 
степень организованности совместных 
действий, уважительное отношение к 
древним традициям и привычкам, 
беспрекословное следование им



 Наиболее общими национально-
психологическими 
особенностями представителей 
Сибири, влияющими на 
межнациональные отношения, 
являются:

 -острое национальное 
самолюбие, особое чувство 
осознания своей национальной 
принадлежности;

 - неприхотливость и 
непритязательность в быту и при 
выполнении профессиональных 
и повседневных обязанностей;

 - высокое чувство 
ответственности перед 
коллективом, руководителем и 
сослуживцами;



 - дисциплинированность, исполнительность и 
настойчивость при выполнении любых видов 
деятельности;

 - резкая прямота суждений, открытость во 
взаимодействии и общении с представителями 
своей и других этнических общностей, 
стремление к равноправным отношениям;

 - групповая, национальная и родовая 
сплоченность;

 - при слабом знании русского языка у них 
присутствуют определенная стеснительность и 
скованность в общении с представителями других 
этнических общностей, некоторая пассивность, 
стремление удовлетвориться общением в своем 
национальном окружении.

 Без учета этих особенностей невозможен 
современный подход к овладению историей, 
традициями, культурой этносов. Более всего от 
незнания этнических особенностей страдают 
школы, где закладываются основы знаний, а 
отсюда и уважение, и гордость за свой народ.



 Представители народов 
Средней Азии наделены:

 – практическим складом ума, 
рациональным мышлением, для 
них несвойственны отвлеченные 
суждения, оперирование 
абстрактными понятиями;

 – слабовыраженной внешней 
эмоциональностью, сдержанным 
темпераментом, спокойствием и 
рассудительностью;

 – способностью стойко 
переносить физические 
страдания, неблагоприятные 
погодные и климатические 
условия;



 – высокой исполнительностью, 
честностью, уважением к 
старшим;

 – определенной замкнутостью в 
своих национальных группах, 
особенно в начальный период 
знакомства, общения и 
взаимодействия с другими 
людьми, настороженным 
отношением к представителям 
других национальностей


