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Национально-психологические особенности народов 
Прибалтики.

• Современная Прибалтика в историко-культурном отношении представляет собой особый регион. Ее 
населяют три крупные нации: литовская, латышская и эстонская.

• Сложные исторические условия, в которых оказались народы Прибалтики в эпоху Средневековья 
(начиная с XIII в. происходили захваты прибалтийских земель немецкими рыцарями, Данией, 
Швецией, Польшей), имели своим последствием то, что был в определенной степени нарушен 
процесс их самобытного социально-экономического развития. Из всех народов Прибалтики только 
литовцы имели уже в XIII в. свою государственность.

• В XVIII в. Прибалтика была включена в состав России, однако господствующее положение в Эстонии 
и Латвии продолжали занимать немецкие землевладельцы, а в Литве – польские феодалы и 
пропольски настроенная литовская знать. В условиях феодальной России продолжался процесс 
консолидации народов Прибалтики, а в период развития капитализма происходило формирование 
литовской, латышской и эстонской наций. После 1917 г. в Прибалтике установилась на короткий 
период советская власть, но местные националисты, опираясь на помощь иностранных войск, 
восстановили старые порядки. В 1940 г. народы Прибалтики вошли в состав СССР.



Латыши, литовцы и эстонцы в силу специфики исторического развития 
обладают общими национально-психологическими характеристиками, к 
числу которых можно отнести:

• – сравнительно высокую образовательную и техническую подготовленность, любовь к 
технике;

• – уравновешенный темперамент, высокую эмоциональную устойчивость, невозмутимость, 
хладнокровие в сложных ситуациях, терпеливость и обстоятельность во всех видах 
деятельности, способность выдерживать большие нагрузки, стойко переносить трудности и 
лишения повседневной жизни;

• – приверженность строгой логике в мышлении, тщательное осмысление явлений, событий, 
фактов;

• – трудолюбие, добросовестное отношение к выполнению трудовых обязанностей, 
пунктуальность, аккуратность, исполнительность, высокое чувство ответственности за 
порученное дело, умение доводить начатое до конца;

• – некоторую замкнутость и слабую общительность во взаимоотношениях с представителями 
других национальностей



Литовцы – самая большая по численности нация среди пародов Прибалтики, предки 
которой айсты (балты) проживали на побережье Балтийского моря уже во II тысячелетии 
до н.э. Вне своего государства литовцы расселены во многих странах Европы, Северной 

и Южной Америки.

• Литовцы гостеприимны. Принимая гостей, они стремятся всячески угодить им. Литовцы характеризуются высокой 
технической подготовленностью, как правило, хороню разбираются в технике и любят повозиться с ней. Русским языком 
владеют достаточно свободно, а потому не испытывают особых затруднений в установлении контактов на этом языке. Они 
весьма впечатлительны, эмоционально чутко реагируют на поведение товарищей по совместной деятельности. 
Традиционными качествами литовцев считаются трудолюбие и осмотрительность. Они не прочь быть лидерами, но в 
многонациональных коллективах берут на себя такую роль только тогда, когда уверены в полном доверии окружающих. 
Последнее они заслуживают своей надежностью, добросовестностью.

• Социологи и психологи отмечают и такую черту, присущую литовцам, как оптимистичность. Их трудно чем-либо расстроить 
или вывести из себя, они настойчивы в любом деле, упорны в преодолении трудностей. От них нечасто услышишь жалобы на 
неудобства быта, сетования по поводу больших перегрузок, связанных с физическим напряжением, а их высокая 
общеобразовательная подготовка позволяет быстро осваивать многие специальности и успешно выполнять поставленные 
задачи.

• Демографическая ситуация в Литве с каждым годом улучшается, вследствие чего происходит рост рождаемости среди 
коренного населения. В последние годы проводится большая воспитательная работа в духе национальных традиций, 
проявляется забота о восстановлении богатого культурного наследия литовцев, о формировании у молодых людей 
исторического самосознания, национальных чувств.



Латыши – коренной народ теперешней Латвии, национальная идентичность которого начала формироваться 
только в XVI–XVII столетиях путем слияния четырех балтских народностей (латгалы, курши, земгалы, селы), а 

также ассимиляции одной финно-угорской народности (ливы). Они бережно хранят свои национальные и 
культурные традиции. Полным драматизма было для граждан Латвии XX столетие. В годы Первой мировой 

войны, когда германские войска вторглись в пределы Латвии, более полумиллиона латышских беженцев ушли в 
глубь России. Почти третья часть жителей республики была истреблена или угнана в Германию в годы Второй 
мировой войны. Были проблемы у представителей этого народа и во взаимоотношениях с властью и в составе 

СССР.

• Латыши издревле известны как искусные животноводы, льноводы, огородники, ремесленники. Главой 
семьи и собственником всего имущества является муж. Однако жена пользуется большой 
самостоятельностью. Важные вопросы супруги решают вместе. Повседневную домашнюю работу 
выполняет женщина. Дети обычно помогают родителям в работе по дому, по хозяйству.

• Латыши легко переносят трудности, способны выполнять большие объемы работы в короткие сроки. 
Они скупо проявляют свои чувства, так как часто живут с детства обособленно, в малодетных семьях, 
после совершеннолетия обычно отделяются от родителей. Поэтому у латышей наблюдается слабая 
привязанность к родственникам. Они удовлетворяются незначительным числом межличностных 
связей. Относительно невысока их общительность, проявляется настороженность во 
взаимоотношениях с другими людьми.

• Латышей иногда считают замкнутыми. Это не совсем так. Все дело в сложившейся психологии, 
культуре, образе жизни народа.



• Латыш прежде всего привык полагаться на себя, на свои силы, свои знания, свой 
опыт, а уж потом рассчитывать на помощь со стороны. Поэтому он редко 
обращается за поддержкой, хотя сам в ней никогда не отказывает. Если вы увидите, 
что у латыша что-то не получается, не ждите, что он попросит вас о помощи. Этого 
скорее всего не будет. Сами предложите помощь, и ваше участие будет оценено по 
достоинству. Представителям других народов латыши могут показаться несколько 
нелюдимыми, чересчур сдержанными индивидуалистами, но на самом деле латышам 
просто нужно больше времени, чтобы почувствовать доверие и развить дружеские 
отношения.

• Латыши, как правило, внимательны, аккуратны, неторопливы и осмотрительны во 
всех видах деятельности, педантичны и дисциплинированны в выполнении 
служебных обязанностей, любят работать по инструкции, по плану, решать задачи 
последовательно. Особенно возмущает латышей недобросовестность, 
легкомысленное нарушение правил и мер техники безопасности, нежелание 
овладевать специальностью. Представители этой национальности не любят 
конфликтовать, весьма терпеливы во взаимоотношениях, однако не мирятся с 
недостатками других, если это идет во вред общему делу.



Эстонцы. Большинство населения Эстонии составляют древнейшие обитатели этой территории 
– эсты. Их язык входит в группу финно-угорских языков и родствен финскому и венгерскому, а 

также языкам некоторых других народов – коми, мари, мордвы, карелов. В республике также 
проживают русские, украинцы, белорусы, финны и представители других национальностей.

• Для эстонцев характерно особое отношение к труду – как к призванию. Любовь к труду в культуре 
эстонского этноса составляет ключевое качество, определяющее вес личности в обществе. Отношение 
к своим профессиональным обязанностям в представлениях эстонцев – это способ жизнедеятельности, 
форма самовыражения. Личность, по их понятиям, может обладать целым набором положительных и 
социально одобряемых качеств, способностями и даже талантом, но если они не будут находить 
выражение в конкретных результатах труда (в социальном продвижении, признании всем обществом 
профессиональных заслуг данного человека или созданного им материального базиса для семьи), то 
эти характеристики как таковые в представлениях эстонцев теряют свою ценность.

• Отношение к труду – это для эстонца и основной критерий оценки представителей иных 
национальностей. К последним в эстонском трудовом коллективе долгое время будут присматриваться, 
выясняя их желание и умение трудиться, целеустремленность, прежде чем проявят в ответ уважение и 
сердечность. Подобное отношение порождает мнение об осторожности эстонцев в общении, что 
зачастую не соответствует действительности.



• Причины указанных черт следует искать в образе жизни народа. Эстонцы до 
революции в основной массе занимались земледелием, жили на хуторах, 
арендовали, как правило, землю у помещиков. Чувство хозяина, на плечах 
которого лежала забота и о детях, и о родителях, заставляло трудиться на 
совесть. Крестьянин держал ответ только перед самим собой. Успеть надо 
было за короткое лето многое. В напряженной работе не до разговоров.

• Так вырабатывался свой, национальный стиль общения – молчаливый, 
немногословный, сдержанный. Движения у эстонцев предельно экономны. 
Они не любят торопиться, упорны и целенаправленны в достижении 
поставленных целей. Они стоически относятся к физическим страданиям, не 
одобряют сентиментальности, нетвердости и слабости. В трудовой 
деятельности эстонцы исключительно ответственны, исполнительны, 
надежны, пунктуальны. Они отличаются высокой общеобразовательной и 
физической подготовленностью, технически грамотны, аккуратны, не терпят 
грубости и практически не вступают ни в какие конфликты



Национально-психологические особенности народов 
Средней Азии и Казахстана.

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



• Большинство представителей Средней Азии слабо выражают свои эмоции и 
чувства. В основном это люди флегматического и сангвинического темпераментов. 
Они медленнее, чем другие народы, осмысливают жизненные и профессиональные 
задачи, которые возникают в процессе деятельности. Однако когда цель усвоена, она 
становится неотъемлемым руководством к действию. Представители этих 
национальностей стараются добросовестно выполнять свои служебные обязанности. 
Вместе с тем, если ослабляется контроль за их деятельностью, они могут допускать 
поблажки себе и своим землякам. Исследователи отмечают их пониженную 
общественно-политическую активность в составе многонационального коллектива.

• Многие особенности национальной психологии коренных народов 
среднеазиатского региона объясняются своеобразием свойственных им норм и 
правил общественной и культурной жизни. Так, у казахов, киргизов, туркмен, 
каракалпаков и части узбеков еще сильны родоплеменные связи. Принадлежность к 
кругу людей, связанных кровными узами, налагает большие обязанности. Например, 
считается естественным помогать родственникам даже тогда, когда они не нравы, 
защищать их, даже если они совершили антиобщественные проступки. Когда один 
из родственников занимает руководящую должность, он почти всегда стремится 
создать себе окружение из самых близких ему людей.



Узбеки – представители древнего народа (сартов). Формирование их психологии проходило под 
воздействием интеграции древнего оседло-земледельческого ирано- и тюркоязычного населения 

оазисов современного Узбекистана и кочевых народов стенной части Средней Азии. На 
территории оазисов нынешнего Узбекистана в свое время располагались три ханства – Хивинское, 

Бухарское и Кокандское, где важной политической и военной силой были кочевые племена. 
Скотоводы постепенно стали переходить к земледелию. Этот процесс длился несколько столетий 

и завершился в XIX в.
• Узбеки высоко ценят уважительное отношение к культуре своего народа, истории, национальным 

чувствам, обычаям, традициям. Если в многонациональном коллективе сложился устойчивый, 
здоровый, интернационалистский по своему характеру морально-психологический климат, они 
проявляют трудолюбие, исполнительность, добросовестность. В тех же коллективах, где сложилась 
напряженная морально-нравственная атмосфера, они склонны к конфликтам, тяжело переживают 
оскорбления, проявляют злопамятность, способны совершать необдуманные поступки.

• Издавна значительная часть узбекского населения была сплочена кровнородственными узами, 
общностью совместного труда. Сегодня эта традиция дает о себе знать в поведении узбеков, особенно 
сельских жителей, проявляется в стремлении образовывать устойчивые земляческие группы, живущие 
иногда по закону круговой поруки. В последнем случае такие группы приобретают иногда негативную 
общественную направленность, так как преследуют узкоэгоистические интересы. Порой они 
агрессивно относятся к представителям других национальностей, стремятся подчинить своему 
влиянию выходцев из других регионов Средней Азии.



• Узбеки сохранили огромную любовь к родной земле. За многовековую историю им не раз 
приходилось брать в руки оружие и защищать свою отчизну, свои жилища. Все это утверждало в их 
сознании высокое чувство патриотизма. Любовь к своей земле, своему краю дополнялась общей 
гордостью за свою нацию.

• Узбеки чистоплотны. С незапамятных времен считалось обязательным не только систематически 
подметать комнату, двор, но и улицу у ворот или калитки. Эта традиция живет и сегодня. И если в 
другом регионе страны узбеки по собственной инициативе отвечают за уборку территории, можно 
быть уверенным, что чистота и порядок будут поддерживаться постоянно и добросовестно.

• Социологические и психологические исследования показывают, что узбеки хорошо относятся к 
выполнению своих профессиональных обязанностей, терпеливо переносят жизненные тяготы и 
лишения, очень чутки к оценкам окружающих, выше всего почитают своих родителей и 
родственников, боятся, когда до последних доходят слухи об их слабом прилежании или 
недостаточной профессиональной компетентности. К сожалению, в настоящее время для узбеков 
стало непрестижным занятие производительным физическим трудом, поэтому многие стремятся 
занять должности в сфере материального распределения, торговли.

• К национально-психологическим особенностям узбеков относятся также решительность, 
обдуманность, доверчивость, доброжелательность, отзывчивость, особенно в начальный период их 
нахождения в многонациональном коллективе, готовность прийти на помощь, умение владеть своими 
чувствами. Вместе с тем некоторым из них присущи замкнутость, стеснительность, 
малообщительность, настороженное отношение к выходцам из других регионов, в том числе из 
Прибалтики и Закавказья.



Туркмены. Название народа в переводе на русский язык обозначает "туркообразный". Тяжелый 
труд хлебороба приучил народ Туркмении к доброжелательному, уважительному отношению к 
труженику. Проходя мимо дехканина, засевающего поле, полагается обязательно пожелать ему: 
"Пусть каждое зерно станет тысячей" или "Пусть хорошо взойдет семя". Такие приветствия и 

пожелания высказываются в адрес любого работающего.

• Туркмены отличаются неприхотливостью, скромны в быту. Для 
туркменской семьи характерны крепость брачных уз, любовь к детям. 
Излюбленный напиток – зеленый чай ("чок чай").

• Для них свойственно стремление добросовестно относиться к своим 
профессиональным обязанностям и добиваться хорошего отношения 
со стороны руководителей многонациональных коллективов. Они 
самолюбивы, чувствительны в общении, по темпераменту не 
медлительные, но и не слишком быстрые. Охотно участвуют в 
общественной жизни, старательно выполняют поручения.



• В процессе исторического развития туркменской нации возникла традиция 
объединения людей в мобильные группы для решения различных задач; 
группы легко возникают при необходимости и быстро распадаются. Их 
руководители окружают себя многочисленными приближенными и требуют 
строжайшей дисциплины, подчинения, исполнения отдаваемых приказаний.

• В национальном характере туркмена уживаются самые противоположные 
черты: он гостеприимен, честен, верен своему слову по отношению к 
земляку, но считает хитрость, обман и коварство необходимостью в 
отношениях с чужими. Туркмен сострадателен и нежен к животным и вместе 
с тем может быть жесток и даже бесчеловечен к другим людям – "врагам". 
Результатом социально-экономического и культурного развития страны стали 
такие национально-психологические особенности народа, как высокая 
эмоциональность, воинственность, свободолюбие, неприятие власти над 
собой, умение переносить боль и страдания



Таджики – это шесть с половиной миллионов человек, потомков 
одного из наиболее древних и известных народов, населявших 

Среднею Азию.

• Исследования показывают, что для таджиков наиболее характерны такие национально-
психологические качества, как практический склад ума, рациональный образ мышления, 
опирающийся на абстрактные выводы и обобщения, умеренно выраженная 
эмоциональность, спокойствие, рассудительность, определенная степень замкнутости в 
полиэтнических группах, иногда настороженное отношение к представителям других 
национальностей, высокая оценка уважительного отношения к себе со стороны других 
народов.

• Таджиков отличают упорство, настойчивость в достижении поставленной цели, 
исполнительность. Они дружелюбны, но вместе с тем могут быть и скрытными до тех пор, 
пока не изучили окружающих. Не прощают моральных и физических оскорблений, идут из-
за этого на конфликты. Таджики честолюбивы, щедры и бескорыстны. Высоко ценят 
профессиональное мастерство. Настоящий "усто" (мастер) – высшая похвала для таджика.



• Таджики трудолюбивы. Но они привыкли работать не спеша, размеренно, без 
перенапряжения, с частыми перерывами. Незнание этой особенности нередко 
приводит к конфликтам. Тут нужны терпеливая разъяснительная работа, убеждение. 
Таджики очень отзывчивы на доброту, похвалу, уважительно относятся к старшим, 
старательны. Они высоко ценят тех, кто проявляет интерес к их успехам, к успехам 
республики, обычаям и нравам народа.

• Представители этой национальности наделены своеобразным темпераментом, 
испытывая потребность в разнообразии и периодической смене возлагаемых на них 
обязанностей. Они легко загораются и так же быстро остывают.

• Таджики упорны и настойчивы в достижении намеченной цели, особенно личного 
характера. Достигнув ее, они расслабляются и разительно меняются в поведении, 
пока нс увлекутся новым делом. Последовательная постановка перед таджиками 
целей во всех сферах трудовой деятельности в тесной связи с их личными 
интересами, психологическая поддержка позволяют руководителям 
многонациональных коллективов уверенно управлять их становлением на 
профессиональном поприще, поддерживать у них постоянный интерес к труду.



• Верность как черта характера воспитывается у молодого таджика с 
детства. Главная формирующая человека ячейка – семья. Семьи у 
таджиков большие, в среднем пять-шесть человек и более. У детей 
воспитывается беспрекословное повиновение и уважение к старшим и 
родителям. Таджики неприхотливы, терпеливы, легко переносят 
трудности и лишения, проявляют самостоятельность и настойчивость в 
профессиональной деятельности.

• Каждый таджик стремится беречь свою честь смолоду. Его 
воспитывают так: иди прямо, не увиливай от трудностей, будь честен, 
прост. Порой прямота таджика воспринимается как дерзость, 
упрямство. Нельзя забывать, что для него это норма жизни, о которой 
надо знать и к которой надо привыкнуть, потому что в таких чертах 
проявляется психология нации.



Киргизы – предки кочевых народов, издревле населяющих Среднюю Азию (Восточный Туркестан). 
Многовековая борьба за национальную независимость способствовала его особому сплочению, стремлению к 

взаимопомощи при решении любых проблем. До сих пор существует традиция "ашар" – тесное 
сотрудничество и сплочение при совместной деятельности. К нему прибегают при строительстве жилищ, 

выполнении особо трудоемких работ. Совместный труд воспитывает киргизов и формирует у них 
чрезвычайно уважительное отношение к любому делу.

• Киргизы – очень гостеприимные люди. У них выработался целый этикет встречи гостей, 
обусловленный разобщенностью кочевников-скотоводов, отдаленностью населенных 
пунктов друг от друга, недостаточной информированностью людей. В то же время в их 
среде сложилось чинопочитание, даже угодничество. Угощения распределяются в 
зависимости от старшинства, от занимаемого человеком положения в обществе.

• Киргизы в отличие от представителей других среднеазиатских национальностей, как 
правило, обладают опытом широкого межнационального общения, поэтому быстрее 
адаптируются в многонациональных коллективах. Исследователи отмечают их стремление к 
порядку, общительность. К представителям славянских национальностей киргизы относятся 
хорошо. У них иногда возникают отдельные трения с лицами узбекской национальности, 
что связано с историей Кыргызстана. Власть кокандского хана, геноцид местного населения 
формировали негативное отношение к поработителям.



Казахи. За многовековую историю у казахов сложились свои передававшиеся из 
поколения в поколение обычаи, нравы, традиции, которые и сегодня нельзя не учитывать 

в межнациональном общении и взаимодействии с ними.

• Воспитываются казахи с детства в строгих правилах: от них требуют относиться к труду как к 
первой необходимости, ясно понимать свой долг перед семьей, осознавать личную 
ответственность за дела, в которых принимаешь участие. У казахов хорошо развиты такие 
качества, как трудолюбие, умение быстро овладевать теми или иными приемами и особенностями 
любой деятельности, сообразительность, исполнительность. Они наделены подвижным умом, 
любознательны и отзывчивы, настойчивы в достижении целей, отличаются хорошей памятью. В 
профессиональной деятельности они достаточно активны.

• Высокие понятия о чести, достоинстве, долге, необходимости вступаться друг за друга, за 
женщину, за справедливость – не пустые слова для казаха. Джигит в понятии казахов – это не 
просто удалой человек, это прежде всего человек чести, мстящий любому, кто задел его, даже 
ненароком. Джигит не должен прощать обид – удар за удар, око за око. Таковы народные 
традиции. По складу национального характера казахи свободолюбивы, общительны, храбры, 
верны слову, гостеприимны.



• В социальном и национально-психологическом облике южных и 
западных казахов есть определенные различия. До сих пор существует 
разделение на так называемую белую и черную кость. К первым 
относят казахов южных районов. Порой в их среде дают знать о себе 
элементы эгоизма, родовой кичливости. В этих областях бытует 
негласное деление на жузы (родовые кланы), где действуют 
своеобразные жизненные нормы и принципы, согласно которым 
предпочтение всегда отдается казаху из своего рода. Выходцы из 
данных областей очень слабо владеют русским языком, многие вообще 
его не знают.



Национально-психологические особенности 
народов Закавказья.

• Народы Закавказья – Грузии, Армении, Азербайджана, – входившие в состав еще Российской империи, – вместе с ее 
народами прошли длительный путь совместных преобразований и лишений. Они наделены:

• ·      высокоразвитым, обостренным чувством национальной гордости, самолюбием и самоуважением, большой 
приверженностью национальным традициям и привычкам, этнородовой сплоченностью и ответственностью;

• ·      главным образом чертами холерического и сангвинического типов темперамента, взрывной эмоциональностью, 
повышенной чувствительностью к чужим поступкам и суждениям, ярко выраженным стремлением к самопрезентации;

• ·      большой самостоятельностью, активностью и инициативностью, упорством и настойчивостью в достижении 
поставленных целей во всех видах деятельности, особенно в тех, которые индивидуально или национально предпочтительны 
и выгодны для них;

• ·      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 микрогрупп по земляческому признаку.



•Грузины
• Испокон веков в Грузии с особым уважением относились к военному делу. В тяжелые времена не раз в 

строй защитников страны становились даже женщины. Каждый мужчина считается воином, который 
должен защищать свою Родину, близких, самого себя. Он должен хорошо владеть оружием. Грузинам 
присущи смелость и воинственность. В различных ритуалах и обрядах часто используется оружие как 
символ борьбы со злом. Распространены различные амулеты. Существует культ креста, шашки, 
кинжала, ношение холодного оружия стало национальной традицией. Виноградная лоза и меч в 
исторической символике Грузии говорят о том почете и уважении, которыми окружен человек и как 
воин-защитник, и как труженик, всецело отдающий себя работе на поле.

• Грузины обладают обостренным чувством национальной гордости и национального достоинства, 
которые порождены осознанием величия своей страны, опирающимся на героическое историческое 
прошлое Грузии, всегда побеждавшей своих врагов в борьбе за национальную независимость.

• Высокое развитие образования, культуры в Грузии способствовало формированию в стране широкого 
слоя интеллигенции, позволяло выращивать многочисленные кадры высококвалифицированных 
научно-технических работников. В сочетании с многовековыми национальными традициями это 
привело к развитию в психологии населения Грузии таких черт, как уважение к людям, обладающим 
знаниями, остроумие, находчивость, умение применять в различных ситуациях цитаты из народного 
эпоса, популярных произведений грузинских поэтов и писателей. Велика у представителей этой нации 
и любовь к народным мелодиям, пению.



• Грузины высоко ценят дружбу. Недаром грузинская притча гласит: «Кто самый бедный и 
несчастный? Тот, у кого нет друга. Кто самый богатый и счастливый? Тот, у кого много верных 
друзей. Там, где поселились дружба и терпение, – в семье, во дворе, в доме, на улице, в селе, в 
городе, в стране, – там все человеческие радости собираются вместе: мир и согласие, любовь и 
счастье».

• Психология терпимости, такта и сотрудничества в межнациональном общении характерна для 
народа Грузии, несмотря на приписываемые ему горячность и нетерпеливость. Грузины с 
юмором относятся к себе и своим слабостям. Одна грузинская пословица гласит: «Если у тебя 
загорелся сарай и не можешь потушить пожар, то хотя бы руки погрей». Оптимизм, огромное 
жизнелюбие также являются их важнейшими качествами.

• Известно грузинское гостеприимство. Во время застолья прежде всего ценится умение сказать 
хороший тост. Это своего рода искусство. Состязание гостей в произнесении тостов на любом 
торжестве вовсе не означает столь же активного употребления спиртных напитков. Здесь 
важно сохранить ясный ум, человеческое достоинство в течение всего празднества. На 
грузинских праздниках неизменны искреннее веселье, витиеватая, но вполне понятная игра 
слов, тонкий юмор, теплота, рыцарское отношение к женщине.



• Армяне
• Жители Армении обладают острым умом, высокой общеобразовательной подготовкой, предприимчивы, 

привержены своей национальной культуре, традициям.

• Армянская семья характеризуются крепостью уз, страстной привязанностью к детям, ко всем родственникам 
без исключения. Большим авторитетом в Армении пользуется не только отец, но и мать, огромен авторитет 
также и у бабушки. Женщина здесь практически освобождается от участия в других работах, в основном 
занимается домашним хозяйством, воспитанием детей.

• Это приводит к тому, что мужчины с пренебрежением относятся к такого рода деятельности, считая ее 
чисто женской. В Армении проявляют уважительное отношение ко всем старшим по возрасту. Молодые 
люди встают, если в дом входит пожилой человек, и садятся только после его предложения сесть. При 
людях, более старших по возрасту, не принято курить, громко разговаривать.

• Умение относиться с уважением к другим людям очень высоко ценится в Армении. Для ее жителя нет 
человека, после общения с которым он бы «никак» к нему не относился. Мнение составляется полярное: или 
друг, единомышленник, или чужой, «не наш», «враг» – и никак иначе. Другу, товарищу выказываются 
большая душевная щедрость и постоянное внимание, с врагом отношения всегда непримиримые. На эти 
качества следует обращать особое внимание во взаимоотношениях с представителями этой нации. Надо 
помнить и о том, что любое общение армяне стремятся перевести в плоскость неформальных 
межличностных отношений. Они не терпят грубости, прямого принуждения, давления, любят, чтобы все 
было по-хорошему.



• Армяне коммуникабельны. В профессиональных и личных отношениях они, как 
правило, придерживаются стиля, который характеризуется большим дружелюбием и 
доброжелательностью. Подобного же бережного отношения они ожидают и от 
других. Армяне способны быстро устанавливать деловые контакты с 
представителями любой национальности. В личных взаимоотношениях с 
последними они менее резки, чем азербайджанцы и выходцы с Северного Кавказа. 
Вместе с тем армяне чувствительны к неуважительности, поверхностному 
отношению, очень обижаются, когда их игнорируют.

• Они умеют в различных ситуациях сдерживать чувства, но вместе с тем очень 
самолюбивы, болезненно переживают просчеты и упущения при достижении 
поставленных целей, падение своего авторитета. Вот почему во взаимодействии с 
армянами необходимо всегда разъяснять, для чего нужно выполнить ту или иную 
задачу и почему ее решение поручается именно им. В противном случае, даже 
выполнив то, что от него требуется, армянин остается при своем мнении и часто 
бывает неудовлетворен выполненным делом, что неизбежно приводит к 
дискомфорту во взаимоотношениях с ним в будущем.



• Азербайджанцы
• По своему характеру представители этой этнической общности любознательны, 

сообразительны, храбры, свободолюбивы, соблюдают данные ими обещания. Как 
правило, держатся они скромно, но с достоинством, характеризуются при этом 
быстротой суждений и выводов, что не всегда может быть однозначно истолковано 
другими людьми.

• Нельзя не учитывать большую эмоциональность азербайджанцев. Неуважительное 
отношение к ним или к их близким почти всегда воспринимается как посягательство 
на их честь и достоинство, может вызвать острую ответную реакцию. При общении 
с азербайджанцами следует проявлять как можно больше такта, внимательности, 
уважения. Доверием, дружеским отношением и участием от них можно добиться 
большего, нежели давлением и принуждением.

• В конфликтных ситуациях азербайджанцы эмоционально невоздержанны и горячи, 
но не так безоглядно, как, например, чеченцы или осетины. Однако в такие минуты 
и они подчас склонны решать вопросы «с позиции силы», вступаются за своих 
земляков вне зависимости от того, правы они или нет в данном случае.



• Отношение к труду в Азербайджане неоднозначно. Большинство людей в основном 
добросовестно осваивает профессию, свое дело, становится хорошими 
работниками. В то же время есть немало и таких, кто предпочитает лениться и найти 
«тепленькое место». Есть и люди, которые стремятся быть обеспеченными, иметь 
престижные вещи, машину, ничего для этого не делая. Азербайджанцы нередко 
подходят к жизни излишне прагматически, часто руководствуясь лишь 
сиюминутными интересами.

• Они очень чувствительны к успеху, почету, известности. Не последнюю роль играет 
при этом и свойственное им большое честолюбие. Азербайджанцы любят хвалиться 
своими успехами в служебной и общественной деятельности, всячески 
подчеркивают личные заслуги и достижения, делают все, чтобы другие люди 
обращали на это внимание.

• Азербайджанцы охотно общаются и взаимодействуют с людьми разных 
национальностей. Они с готовностью берутся за изучение русского языка, хотя, как 
правило, достигают не очень больших успехов. Однако иногда, даже зная русский 
язык, азербайджанец в межнациональном общении скрывает это, пытаясь, когда 
нужно, использовать такое обстоятельство в своих интересах



Спасибо за внимание!


