
Вопрос 5. 
Политико-психологические 

аспекты национального 
характера, национального 
сознания и национального 

самосознания.



Нация (от лат. natio – племя, 
народ) – большая историческая 

общность людей, 
складывающаяся в ходе 
формирования на основе 

общности (а) территории, (б) 
экономических связей, (в) 

литературного языка, (г) ряда 
особенностей культуры, (д) 

характера и психики в целом.



Этнос – исторически 
возникший вид устойчивой 

общности людей, 
представленной племенем, 
народностью, нацией или 

группой наций и 
национальностей.



Часто под этносом имеют в 
виду национально-

лингвистические группы, 
объединенные общим ареалом 

проживания и обладающие 
общими культурно-
психологическими и 

поведенческими чертами.



Национально-этническая 
психология представляет 
единство 2-х основных факторов: 
более иррационального 
национального характера и 
более рационального 
национального сознания.



Особую роль в национально-
этнической психологии играет 
национальное самосознание.



Национальный характер – 
совокупность наиболее 

устойчивых, характерных 
для данной национальной 
общности особенностей 
восприятия окружающего 

мира и форм реакций на него.



В рамках политической 
психологии принято считать, что 

национальный характер - 
основной элемент и, 

одновременно, основа: 1) 
психологического склада нации в 

целом и 2) национальной 
психологии как таковой.



Национальный характер – это 
определенная совокупность 
эмоционально-чувственных 

проявлений, выраженных в первую 
очередь в (а) эмоциях, (б) чувствах и 

(в) настроениях – в предсознательных, 
во многом иррациональных способах 
эмоционально-чувственного освоения 

мира, а также в скорости и 
интенсивности реакций на  
происходящие события.



В совокупности 
иррациональный и 

рациональный факторы 
формируют психологический 

склад нации в целом.



Психологический склад нации 
– сложная, взаимосвязанная и 

взаимообусловленная 
совокупность в основном 

эмоциональных 
(национальный характер) и 

более рациональных 
(национальное сознание) 

элементов.



Корни национального характера – 
устойчивые психофизиологические и 

биологические особенности 
функционирования человеческих 

организмов, определяющие реактивность 
центральной нервной системы и скорость 

протекания нервных процессов.

Эти факторы связаны с физическими (пр. 
всего, климатическими) условиями среды 

обитания национально-этнической группы.



Общий национальный 
характер – следствие, 
психическое отражение 
общности физической 

территории, на которой 
проживает группа.



Особенности национального 
характера находят свое 

выражение в первичных, 
наиболее глубинных формах 

национальной культуры, 
формируя своего рода: 1) 

социокультурные эталоны; 2) 
нормативы и 3) образцы 
адаптивного поведения.



В структуре национального 
характера выделяются:

1.национальный темперамент;
2.национальные эмоции;
3.национальные чувства;

4.национальные предрассудки.



Национальное сознание – 
совокупность социальных, 

политических, экономических, 
нравственных, эстетических, 

философских, религиозных и иных 
взглядов, характеризующих 

содержание, уровень и особенности 
духовного развития национально-

этнической группы.



Национальное сознание:
значительно более рационально по 

сравнению с национальным характером;
выступает в качестве «рациональной 

надстройки» над национальным характером, 
в виде «верхнего этажа» психологического 

склада нации;
включает в себя отношение группы к 

различным ценностям общества. 



Национальное сознание  
отражает: (а) процесс  

исторического развития нации; 
(б) ее былые достижения и (в) 
ставящиеся будущие задачи. 



Ядром национального сознания 
является национальное самосознание.

В число элементов национального 
сознания включаются: 

- осознанное отношение к 
национальным ценностям;

- способность к их умножению;
- осознание необходимости сплочения 

ради национальных интересов.



Обыденное национальное сознание – 
низший уровень национального 

сознания, многослойное и 
противоречивое, инерционно-

консервативное и, одновременно, 
постоянно изменяющееся 

образование, синтез природно-
биологического и социального опыта 

поколений, продукт социализации 
национального характера.



Структура обыденного национального 
сознания включает три слоя:

■ 1. повседневные потребности;
■ 2. стереотипные представления, 
простейшие нормы и элементарные 

образцы поведения, обычаи и 
традиции;

■ 3. эмоциональные элементы и 
детерминированные ими формы 

выражения в образах, звуках, 
красках.



Динамичность обыденного 
национального сознания 
обеспечена постоянно 

меняющимися потребностями 
и настроениями.



Практически любые изменения в 
системе социальных и политических 

отношений: 
1) ведут к изменениям в системе 

потребностей; 
2) порождают новые потребности, 
соответствующие изменившимся 

условиям; 
3) модифицируют старые, а также 

4) видоизменяют способы реализации 
старых потребностей.



Устойчивость обыденного 
национального сознания 

обусловлена: 
1) установками;

2) национально-этническими 
стереотипами;
3) обычаями;

4) традициями.



Распространенность 
обыденного сознания связана 
с его «заразительностью» и 

«бытовой 
убедительностью» его 

аргументов. 
Их распространение основано 

на действии ряда 
психологических механизмов.



Психологические механизмы 
распространения обыденного 

национального сознания:
- массовое внушение;

- феномены группового давления и 
конформизма;

- психология переноса 
индивидуальных проблем на 

проблемы общности;
- потребность людей в идентификации 

себя с большой группой.



Механизмы распространения 
обыденного национального сознания 
выполняют 2 связанные между собой 
и, одновременно, противоположные 

задачи:
1. с одной стороны, задачу 

объединения, консолидации 
представителей одной национально-

этнической группы.
2. с другой стороны, задачу 

разъединения и противопоставления 
друг другу членов разных общностей.



Теоретическое национальное 
сознание – кристаллизованное, 

научно оформленное, социально 
и политически ориентированное 

обобщение избранных элементов 
обыденного национального 

сознания.
 Это идеология национально-

этнической группы.



Теоретическое сознание – это 
идеология нации, рационально-

идеологический уровень 
национального сознания, 

являющаяся результатом отбора, 
систематизации и обобщения: 1) 
обыденных представлений; 2) 

настроений; 3) потребностей; 4) 
волевых устремлений группы.



Национальное самосознание – 
совокупность взглядов и оценок, 

мнений и отношений, выражающих 
содержание, уровень и особенности 
представлений индивидов – членов 

общности – о своей истории, 
современном состоянии и будущих 

перспективах, а также о месте среди 
других общностей.



Генезис национального 
самосознания связан с 

формированием и укоренением в 
психике антитезы «мы» и «они».
Осознание себя как члена группы, 
целостности («мы») строится 

через противопоставление 
представителям иной группы, 

неким («они»).



Основу антитезы «мы» - «они» 
обычно составляют один или 

несколько наиболее ярко 
выраженных внешних признака, 

характерных для «них» в отличие 
от «нас». 

Это могут быть: физический 
облик; религиозные верования; 

политическое устройство; 
идеологическая доктрина.



На бытовом психологическом 
уровне решению задач 
консолидации способствует 
механизм национально-
этнических стереотипов.



Стереотипы – это 
эмоциональные, яркие, но 

внутренне абстрактно 
обобщенные, содержательно 

выхолощенные и упрощенные, 
сугубо плоскостные (хотя и 

претендующие на абсолютизацию) 
оценочные образы «типичных 

представителей» иных этнических 
групп.


