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Этнопсихология-это раздел социальной психологии , 
изучающий особенности психологии отдельных этносов. 
Создание науки о психологии народов связано с именами М.
Лацаруса , Х.Штейнталя и В.Вундта , опубликовавшим в 
1863 году книгу “Лекции о душе человека и животного” , в 
основе которой лежат идеи Гегеля об “объективном духе”. 



Этнос - (с древнегреческого языка «этнос» переводится как
«народ») – это исторически сложившаяся на определенной 
территории устойчивая
совокупность людей, обладающая общими, относительно 
стабильными особенностями
языка, культуры и психики, а главное – сознанием своего 
единства и отличия от других
народов (наличие этнического самосознания, этнической 
идентичности). Этнос как
социальная и психологическая общность людей устойчив во 
времени, является для
каждого человека надежной группой поддержки, выполняет 
функции защиты своих
членов, функции формирования единых общих жизненных 
ценностей и норм поведения
для своих членов.



Этническая психология – это междисциплинарная 
отрасль знания, изучающая и разрабатывающая:
 1) особенности психики людей различных народов и 
культур; 
 2) проблемы национальных особенностей 
мировосприятия; 
 3) проблемы национальных особенностей 
взаимоотношений; 
 4) проблемы национального характера; 
 5) закономерности формирования и функции 
национального самосознания и этнических 
стереотипов; 
 6) закономерности формирования обществ, 
национальных общин.



 
Факторы, влияющие на этнопсихологические особенности 
народа:
1) социально-экономические условия жизни;
2) политика и идеология, господствующие в обществе;
3) сложившаяся религиозная система, накладываясь на местные традиции, 
обычаи
и привычки, вызывает взаимное изменение местных нравов и религиозных 
концепций;
4) значимые события в истории народа (длительные войны, стихийные 
бедствия,
освоение земель и пр.);
5) межнациональный опыт общения;
6) географическая среда;
7) миграция и адаптация к новой географической среде и культурным 
условиям.



Национальная психология - существует в виде специфических качеств
национального характера, национального самосознания, национальных чувств и
настроений, национальных интересов, ориентации, традиций, привычек, 
проявляющихся в форме национальных особенностей той или иной этнической 
общности.
Национальный характер - это исторически сложившаяся совокупность
устойчивых психологических черт представителей той или иной нации, 
определяющих привычную манеру их поведения и типичный образ действий и 
проявляющихся в их отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, 
к труду, к своей и другим этническим общностям.



В последнее время понятие «национальный характер» реже используется, 
ему на смену для обозначения психологических особенностей этнических 
общностей приходит понятие «ментальность» и «менталитет».

Менталитет – глубинный уровень коллективного и индивидуального 
сознания, включающий бессознательную совокупность 
предрасположенностей людей действовать, мыслить и воспринимать мир 
определенным образом. Менталитет формируется в ходе длительного 
исторического развития народа и определяет национальный характер, 
национальную модель экономического и социального поведения, является 
общим умственным инструментарием данного народа и общества.



Национальные чувства и настроения – это эмоционально окрашенное 
отношение людей к своей этнической общности, к ее интересам, другим народам и 
ценностям.
Национальные чувства могут иметь как позитивный, так и негативный оттенок.
Положительный оттенок выражается в чувстве национальной гордости, патриотизме,
любви к своему народу, чувстве дружбы и братства по отношению к другим народам.
Отрицательный оттенок проявляется в национализме и шовинизме, национальных и
расовых предрассудках, в состоянии отчужденности по отношению к другим 
народам, в униженном чувстве национального самоуважения, в неудовлетворенности 
своей нацией.



Национальные интересы и ориентации – это общественно-
психологические и социальные явления, отражающие мотивационные 
приоритеты представителей той или
иной этнической общности, служащие сохранению ее единства и 
целостности.
Национальные интересы и ориентации являются важнейшей движущей 
силой поведения и деятельности людей.
Национальные традиции – сложившиеся на основе длительного 
опыта жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в повседневной 
жизни, передающиеся новым членам этнической общности правила, 
нормы и стереотипы поведения, действий,
общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью 
каждого.
Национальные традиции, привычки проявляются не только в поступках, 
делах, одежде, стиле общения, но и в движениях, жестах и других еле 
заметных проявлениях психологии
людей.



Можно выделить следующие национально-
психологические особенности:
1) мотивационно-фоновые особенности – степень выраженности и 
специфики сочетания и проявления таких качеств, как работоспособность, 
деловитость и осмотрительность;
2) интеллектуальные особенности (характер организации мыслительной
деятельности, скорость мыслительных операций, степень 
изобретательности, гибкости, степень логичности, абстрактности 
мышления);
3) познавательные особенности (глубина, активность восприятия, яркость
воображения, концентрация внимания; например, французам свойственны 
богатство воображения, смелость в познании окружающего мира);
4) эмоциональные особенности (динамика протекания чувств, особенности 
выражения эмоций и чувств; например, немцы и англичане выдержанны и 
флегматичны, а французам и итальянцам присущи возбудимость, 
горячность);
5) волевые особенности (устойчивость, длительность волевых усилий);
6) коммуникативные особенности (характер взаимодействия и общения 
между людьми, степень сплоченности или отчужденности).



Также важно рассмотреть такие понятия, как 
«национальное самосознание» и
«национальная идентичность».

Устойчивость функционированию всех отмеченных 
национально-психологических
особенностей придает национальное самосознание, 
значение которого состоит в
фиксации своеобразных национально-специфических 
черт и психологического отделения
(или противопоставления) на этой основе одной 
национальной общности от другой.



Самосознание нации включает в себя:
1) осознание своей этнической общности, своей принадлежности к 
данному
этносу;
2) Приверженность к национальным ценностям (языку, территории,
демографической культуре);
3) сознание социально-государственной общности;
4) сознание нации как единства исторической судьбы;
5) патриотизм;
6) сознание общности в национально-освободительной борьбе.
Таким образом, национальное самосознание есть
осознание людьми своей
принадлежности к определенной этнической общности, осмысление 
своего положения в системе общественных отношений, понимание 
национальных интересов, взаимоотношений своей нации с другими 
общностями.



Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к 
определенной этнической общности, это результат когнитивно-
эмоционального процесса осознания себя представителем определенного 
этноса, определенная степень отождествления себя с ним и обособления от 
других этносов.
Но этническая идентичность это не только осознание своей тождественности 
с этнической общностью, но и ее оценка, значимость членства в ней, 
разделяемые этнические чувства (чувства достоинства, гордости, обиды, 
страха являются важнейшими критериями межэтнического сравнения); эти 
чувства опираются на глубокие эмоциональные связи человека с этнической 
общностью и моральные обязательства по отношению к ней, формирующиеся 
в процессе социализации индивида.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


