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1. Общая характеристика современного состояния и 
проблем этнопсихологического изучения народов 

России.
◻ Трудно рассмотреть национально-психологические 

особенности всех перечисленных народов (некоторые из 
них и не изучались психологами), поэтому основное 
внимание будет уделено характеристике лишь 
некоторых титульных национальных и этнических групп.
На психологию народов России, как и многих других 
этнических общностей земного шара, оказала большое 
влияние религия: на население нашей страны — 
православие, ислам и буддизм, на западно-европейские 
и северо-американские нации — католицизм и 
протестантизм, на этносы Ближнего Востока и Африки — 
ислам. Каждая из этих религий и конфессий 
формировала определенные особенности мышления, 
традиции поведения, но это предмет особого разговора, 
так как затрачивает множество проблем, выходящих за 
рамки этнопсихологии.



◻ Рассматривая национально-психологические особенности 
представителей разных регионов нашей страны и предполагая, что на 
этой основе можно строить стратегию и тактику межнациональных 
отношений, целесообразно объединить их (с определенной долей 
условности) в несколько этнорегиональных групп:

◻ представители славянских национальностей: русские, украинцы, 
белорусы;

◻ представители тюркской и алтайской групп народов: татары, чуваши, 
башкиры, кумыки, тувинцы, хакасы, ногайцы, алтайцы;

◻ представители финноугорской группы народов: мордва, удмурты, 
марийцы, коми и коми-пермяки, карелы, финны, ханты, манси, вепсы, 
саамы;

◻ представители монгольской группы народов: буряты, калмыки;
◻ представители тунгусоманьчжурской группы народов: якуты, ненцы, 

коряки, ительмены, нанайцы, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, ульчи, 
удэгейцы, орочи;

◻ представители народов Северного Кавказа — адыгейцы, черкесы, 
карачаевцы, абазины, ингуши, балкарцы, кабардинцы, чеченцы, 
осетины, лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, табасараны, 
рутильцы и др.



2. Национально-психологические 
особенности представителей 
славянских народов

◻ Русские, украинцы и белорусы — народы, 
очень близкие между собой по генотипу, 
языку, культуре, общности исторического 
развития. Подавляющее большинство 
русских, украинцев и белорусов живет в 
пределах своих исторически сложившихся 
этнических территорий. Но и в других 
государствах, различных регионах нашей 
страны они расселены достаточно широко и 
нередко составляют значительную часть их 
населения





◻ Большинству из них в настоящее время присущи:
высокая степень осмысления действительности, хотя и 
несколько отсроченного по времени от конкретной ситуации;
достаточно высокие общеобразовательный уровень и 
подготовленность к жизни и труду;
уравновешенность в решениях, поступках и трудовой 
деятельности, реакциях на сложности и трудности жизни;
общительность, дружелюбие без навязчивости, постоянная 
готовность оказать поддержку другим людям;
достаточно ровное и доброжелательное отношение к 
представителям других национальностей;
отсутствие в обычных условиях повседневной жизни 
стремления к образованию изолированных от других 
микрогрупп по национальному признаку;
стойкость, самоотверженность, готовность к 
самопожертвованию в экстремальных условиях жизни и 
деятельности, требующих предельного напряжения духовных и 
физических сил.



3. Национально-психологические особенности 
представителей финноугорской и тюркской групп 
народо

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 пассивност



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.



4.Общая характеристика национально-психологических 
особенностей народов Северного Кавказа.

◻ Кавказ представляет собой историко-
этнографическую облает очень сложную по 
национальному составу. В свое время арабские 
географы называли Кавказ «Джабельаль-Суни», что 
дословно означает «Гора языков». 

◻ Северный Кавказ — наиболее сложный в 
этническом, религиозном и языковом отношение 
регион России, включающей в себя большое 
количество национально-территориальных 
образований и населенный многими народами. 
Вместе с тем здесь, в частности, прослеживается 
большое культурное единство между адыгами 
(адыгейцами, кабардинцами и черкесами), с одной 
стороны, и между ними и осетинами, балкарцами, 
карачаевцами, с другой стороны.





◻ 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.




