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же хотят все вовлеченные стороны. Причем опять же важно форму-
лировать их максимально конкретно. Фраза «Хочу, чтобы он отно-
сился ко мне с уважением» не говорит ни о чем, ее понимание может 
быть абсолютно различным у представителей разных культур.

 Поиск путей решения трудной ситуации, которые позволяют удо-
влетворить потребности обеих сторон. 

 Поиск общей идентичности (что нас объединяет?). Завершающий 
этап работы следует посвятить тому, чтобы найти как можно бо-
лее общего между вовлеченными в трудную ситуацию сторонами: 
«Мы оба хотим, чтобы в школе всем было хорошо», «Мы все жи-
вем в этом городе».

К вопросу о национальном характере мордвы
Шаманина Е. А.

Проблема национального характера представляется весьма актуаль-
ной в условиях современной российской действительности. Анализ отече-
ственных и зарубежных исследований в области этнопсихологии показы-
вает, что понимание сложных проблем межкультурных отношений тесным 
образом связано с изучением национального характера и этнических стере-
отипов, играющих огромную роль во взаимодействии различных этносов.

Проводимое нами исследование направлено на психологическое изуче-
ние особенностей национального характера у представителей мордовского 
этноса, проживающих в Мордовии. 

Первое письменное упоминание о мордве датируется VI в. В настоя-
щее время мордовский народ является одним из крупных народов финно-
угорской языковой семьи в Российской Федерации. Основными группами 
мордвы являются мокша и эрзя. Бинарность мордовского народа выражают 
также словами «части», «группы», «подгруппы, а в последнее время – «су-
бэтносы». Этническое развитие мордовского народа, помимо бинарности, 
характеризует дисперсность населения. 

С целью изучения основных черт национального характера мордвы в 
нашем исследовании мы обратились к фольклору мордовского этноса. На 
основе анализа фольклора были выделены следующие яркие черты мор-
довского этноса: честность, справедливость и упрямство. Значимыми 
этико-эстетическими ценностями мордовского народа являются: стремле-
ние жить по обычаям предков, в ладу и согласии, доброта, уважение и по-
читание родителей, гостеприимство.

Следующим шагом нашего исследования будет применение методики 
«Опросник Национального Характера, ОНХ» (National Character Survey, 
NCS) для оценки значений шкал и субшкал Большой пятерки для типичного 
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мордвина, эрзи, мокша, русского и себя (большую часть смешанной выбор-
ки респондентов составят представители мордовского и русского этносов). 
Одна из главных целей исследования заключается в том, чтобы получить 
сведения о национальном характере мордвы (в том числе на уровне этниче-
ских стереотипов), а также сравнить меры существующих различий наци-
онального характера у мокшан и эрзян. С помощью указанного опросника 
проводились исследования национального характера и этнических автосте-
реотипов многих этносов, например грандиозное международное кросс-
культурное исследование (4), а также крупный проект университета г. Тар-
ту по изучению русского национального характера (1). Таким образом, от-
крывается возможность для сравнений национального характера и автосте-
реотипов мордовских субэтносов в широком кросс-культурном контексте.
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Этнокультурные особенности воспитания волевой регуляции
Шляпников В. Н., Лаврова М. Н.

В отечественной психологии сложилось представление о воле как о выс-
шей психической функции, которая представляет собой личностную фор-
му произвольной регуляции, состоящую в овладении человеком своим по-
ведением и психическими процессами для решения жизненных задач, при-
нимаемых им как свои собственные в соответствии со своими ценностно-
смысловыми установками. Это означает, что воля имеет социальную кон-
структивную природу и формируется в процессе усвоения человеком соци-
окультурного и, в том числе, этнокультурного опыта.

Какую же роль традиционное этнокультурное воспитание играет в фор-
мировании волевой регуляции?

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос мы сравнили две группы мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, проживающих на территории г. Мо-
сквы, принадлежащих разным этническим группам: русских и евреев. Об-
щая численность каждой группы составила 100 человек.
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