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Национальные особенности психологии людей, их изучение и учет 
никогда не теряли своей актуальности. Сложнейшие процессы пере
стройки межнациональных, межгосударственных отношений в постсо
ветском обществе показывают необходимость и значимость изучения 
этой проблемы, учета национальных особенностей человеческой психи
ки в проведении внутренней и внешней политики. Этнопсихология, из
учающая эту проблему, наталкивается на большие трудности. Исследо
вания национального характера и психического склада нации исходят 
из того, что они проявляются и преломляются в национальной культуре. 
Бесспорно, что каждая нация имеет свою специфическую культуру, си
стему знаков, символов, обычаев, традиций. И на уровне обыденного 
сознания мы отмечаем пунктуальность немцев, голландцев, 
"панибратство" североамериканцев, улыбчивость японцев, консерватизм 
англичан, "памяркоунасць" белорусов. Национальные особенности ярко 
проявляются в искусстве, особенно народном. Легко отличить белорус
ский танец от испанского, русскую песню от итальянской, монгольской, 
английский юмор от украинского, украинский орнамент от индийского. 
Но, перечислив эти типичные национальные черты, редко слышим их 
объяснение. Это предстоит еще сделать, показать какие именно психо
логические особенности стоят за тем или иным элементом культуры.

Стереотипные представления о психологических особенностях раз
ных народов всегда имеют оценочный характер и соотносятся с пред
ставлениями об особенностях своего собственного народа и его культу
ры, то есть этноцентризм. Субъективность и оценочность любых нацио
нальных стереотипов требует весьма критического отношения. Особен
но необходимо учитывать изменение этих национальных особенностей в 
процессе общественного развития.

В начале XX века в интеллектуальной жизни Запада утвердились по
нятия "менталитет", "ментальность", "ментальные структура". Этими 
понятиями они обозначили нечто общее, лежащее в основе сознательно
го и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. глубинный и 
поэтому труднофиксируемый источник мышления, идеологии, веры, 
чувства, эмоций. Они связаны с самими основаниями социальной жизни 
и в то же время своеобразно исторически и социально имеют свою ис
торию. У нас эти понятия стали использоваться с началом перестройки, 
и поэтому аналоги им пока в русском языке нет, как и нет этих терминов 
в марксистской литературе.
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