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ла последнюю строчку в рейтинге (27,4 %). Но создать семью предпочли бы с предста-
вителями своей национальности (42,3 %), одного возраста (37,9 %) и с идентичным 
уровнем образования (29 %). Студенты АГТУ уверены, что семья будет прочной при 
наличии детей (38,9 %), одного вероисповедания (30,5 %), одинакового возраста 
(29,8 %), одинакового уровня образования (29 %). При этом национальность оказалась 
менее значима (25,2 %) и находилась на 6-м месте из семи. Тем не менее семью пред-
почли бы создать с представителем своей национальности (48,1 %) и одинакового воз-
раста (45 %). Представителя своего вероисповедания хотел бы видеть в качестве супру-
га лишь каждый пятый респондент. Семья с точки зрения тюменцев является более 
крепкой, если муж и жена принадлежат к одному социальному кругу (48,9 %), одному 
вероисповеданию (41,2 %), имеют одинаковый возраст (42 %). Однако семью предпо-
чли бы создать с человеком, имеющим такой же уровень образования (40,5 %), такую 
же национальность и возраст (38,2 %), треть выбрала бы человека того же вероиспове-
дания. 

В заключение следует отметить, что полученные в ходе исследования результаты 
требуют дальнейшего осмысления. Модель формирования этнической ментальности 
объясняется, скорее всего, сдвигом приоритетов в обществе от социального благополу-
чия в сторону собственной успешности и развития стратегий в проектировании жизни 
и ее реализации. Однако в регионах с устойчивыми национальными традициями обна-
руживаются тенденции самосохранительного поведения. 
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Современные коллективы представляют собой сложные коммуникативные ком-
плексы, включающие наслоение различий, подчиненных в профессиональном, квали-
фикационном, ментальном и иных аспектах индивидуальной и коллективной идентич-
ности. По этой причине необходимость анализа структуры и взаимного принятия 
членов группы обусловливается потенциальной возможностью повысить результатив-
ность межнационального взаимодействия при нивелировании базовых стереотипиче-
ских представлений и предустановок, сформированных имеющимся личным или груп-
повым опытом. 

Исследователи отмечают, что в современных условиях взаимное принятие предста-
вителей различных национальных групп находится под угрозой латентной и пролонги-
рованной сегрегации, транслируемой посредством виртуальных СМИ и различного рода 
медиаинфлюэнсеров. В современной действительности снижение доверия и взаимного 
принятия обусловлено рядом объективных и субъективных факторов [1, c. 611]: 

1. Напряженная геополитическая обстановка стимулирует развитие и распростра-
нение информации манипулятивного типа, оказывающей депривирующее воздействие 
на межличностное взаимодействие. 

2. Социальные связи и нормы становятся все более неустойчивыми и несистемны-
ми, что стимулирует национальные группы к консолидации и некоторой анклавизации. 

3. Сегрегационные установки отдельных стран, национальных групп функциони-
руют параллельно пространству регулируемого равенства, которое реализуется в отно-
шении народов и рас, подвергшихся давлению и депривации в ряде государств. 

4. Неуверенность в будущем и отсутствие возможностей долгосрочного планиро-
вания стимулирует национальные группы пересматривать свою систему ценностей  
и качество представления «другого», формируя кластеры принимаемых и отторгаемых 
аутгрупп [2, p. 1230]. 

Указанные тенденции формируют необходимость оценки данных ожиданий,  
в особенности в трудовых коллективах, нацеленных на единый производственный ре-
зультат. С целью анализа установок автором было проведено исследование в три этапа. 
Третий этап был реализован с сентября 2022 г. по март 2023 г. Оценка уровня доверия 
производилась посредством применения методики Я. В. Подоляк. На первом этапе бы-
ла осуществлена диагностика 32 представителей управленческого аппарата, которым 
предлагалось оценить своих коллег, принадлежащих к собственной или иной нацио-
нальной группе. На втором этапе было организовано тестирование подчиненных  
из расчета – 50 человек на каждую из восьми отобранных для исследования националь-
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ных групп. В данной статье будут рассматриваться 6 групп: русские, белорусы, татары, 
казахи, киргизы, таджики. 

Рассматривая оценки русской этнической группы, с точки зрения профессиональ-
ной компетентности славянские группы оценены на приемлемом уровне, в то время как 
тюркские группы, представители Таджикистана, Афганистана рассматриваются как 
специалисты с низким уровнем знания предмета деятельности. При этом тюркские 
группы получили примерно равную оценку (в среднем – 3,5), что говорит о восприятии 
руководителей данных национальных групп примерно в рамках одного профессио-
нального уровня. Следует отметить, что свои собственные навыки, а также навыки бе-
лорусов были определены как приемлемые, но не соответствующие оптимальному 
уровню. Уровень эмпатии славянских групп оценен на приемлемом уровне и отмечает-
ся как самый высокий среди остальных групп. Тюркская группа, таджики и афганцы 
как с точки зрения эмпатии, так и с позиции оценки объективности их отношения  
к подчиненным характеризуются критическим уровнем показателей, что может быть 
результатом высокого стремления к анклавизации в данных национальных группах. 

Белорусы в целом проявили солидарность с русскими, по этой причине их ответы 
практически соответствуют представленным ранее данным.  

Приемлемый уровень профессиональной компетентности в значительной мере 
оценен у славянских групп, в то время как остальные национальности представляются 
как требующие дополнительного обучения и привития навыков текущей деятельности 
(средний балл не превышает 4). Наиболее низкая оценка характерна для афганской 
группы, что также коррелирует с показателями шкалы Богардуса. 

Представители татарской национальной группы характеризовались предпочтени-
ем присваивать довольно высокие оценки собственной национальной группе, в то вре-
мя как показатели остальных оставались на довольно среднем уровне. Татары оценили 
свои навыки коммуникативной деятельности и качество эмпатии на оптимальном 
уровне, в то время как в оценках остальных групп подобный уровень не представлен.  
В плане эффективности и справедливости в коммуникативном плане русские и белору-
сы – единственные аутгруппы, уровень которых был признан приемлемым. Помимо ус-
тойчиво низких показателей афганцев у татарского населения наблюдается некоторый 
уровень неприятия коллег по тюркской линии в отношении справедливого отношения  
к подчиненным. Вероятно, это свидетельствует о скрытой конкуренции между нацио-
нальными микрогруппами. 

По уровню профессиональной компетентности, по мнению казахов, наиболее оп-
тимальной квалификацией обладает ингруппа. В то же время в качестве приемлемого 
образца поведения отмечены русские, белорусы, татары и киргизы. Следует отметить, 
что взаимосвязь татар и казахов в ряде показателей проявляется и в представленной 
методике. По уровню эмпатии и коммуникативной рациональности наиболее высокие 
показатели также характерны для славянских групп, большей части тюрков. В то же 
время заслуживает внимания тот факт, что стремление к анклавизации татар отмечает-
ся и казахами, которые присвоили своим коллегам лишь 3,7 балла из 6 по уровню спра-
ведливого отношения к подчиненным. 

Таджики достаточно высоко оценили славянские группы по всем представленным 
показателям. В вопросе проявления эмпатии русским руководителям присвоен опти-
мальный уровень развития навыков. В оценке профессиональной компетентности рус-
ские и белорусы получили идентичные баллы. Также объективность в оценке подчи-
ненных таджики отметили у представителей африканских государств, что может быть 
обусловлено большей частотой контактов. Достаточно примечательным является само-
критичный подход опрошенных относительно эмпатии руководителей-таджиков. Дан-
ный факт, вероятно, сопряжен с недостаточной квалификацией тех специалистов, кото-
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рые находятся на руководящих позициях. В данной группе в среднем более высокие 
оценки получили афганцы, в то же время справедливость к подчиненным со стороны 
тюрков определена как неудовлетворительная (все оценки тюркской группы по уровню 
коммуникативной рациональности не превышают 4). В среднем таджиками в качестве 
наиболее нейтральных по отношению к подчиненным также отмечаются славянские 
группы. 

В целом по национальным группам наиболее низкие показатели характерны для 
афганцев, таджиков. Что, возможно, является результатом наличия негативного опыта 
сотрудничества с данными руководителями. 

Таким образом, тестирование позволило выявить наличие специфических устано-
вок у подчиненных относительно руководителей, связанных с особенностями воспри-
ятия национальной идентификации. Следует отметить, что славянские группы в боль-
шинстве случаев позиционируются как более нейтральные, нацеленные на объективное 
вынесение решений и равнозначное отношение к подчиненным в сравнении с другими 
группами. 
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тов депутатов трудящихся/народных депутатов Белорусской ССР в 1965–1985 гг. Отмечена 
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The main trends and qualitative composition of the executive committees of local Councils  
of Workers' Deputies/People's Deputies of the Byelorussian SSR in 1965–1985 are considered.  
There is a tendency of a significant increase in the proportion of specialists of the national economy 


