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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 16–18–00078, «Механизмы преодоления ментальных барьеров инклюзии социально 

уязвимых категорий населения для активизации процессов модернизации 

регионального сообщества»). 



        К  концу 2000-х гг. в  жизни  российского общества «созрела» 

потребность:  в сильной государственной власти; в ощущении гордости 

за свою страну;  в  нематериальных,  духовных  ценностях. Механизм 

реализации этих трех потребностей и был заложен в речи В.  Путина на 

заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (19 сентября 

2013 г.). В ней  была  сформулирована  идеологическая  парадигма  

развития  российского государства:  

     «Наше движение вперёд невозможно без духовного,    

культурного, национального самоопределения,  иначе  мы  не  

сможем  противостоять  внешним  и  внутренним  вызовам, 

не сможем добиться успеха в условиях глобальной 

конкуренции».  
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Актуальность исследования 

 Ментальность задает основания национально-культурной идентичности, 

жизненные стратегии, формы и способы самореализации, предопределяет 

культурные различия. Деформация «ментального базиса» может 

сопровождаться глобальным кризисом идентичности, различного 

рода девиациями, поэтому формирование «ментального поля» 

требует регулирования.  
 

 Понятие «ментальность» имеет разные интерпретации, содержит 

в себе «значительный неиспользованный ресурс для исследователей 

ментальных структур и явлений». 
 

      Примеры различий в трактовках ментальности: 

 национальный характер (Н.О. Лосский), 

 социальные представления (С. Московичи), 

 социальное мышление (К.А. Абульханова-Славская), 

 ценностные ориентации и социальные установки (Д.В. Оборина), 

 мотивы и предпочтения (В.А. Соснин) 
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Примеры определений понятия «ментальность» 
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Автор Определение ментальности 

Гершуский, Грошев, 

Дубов, Сонин, 

Стефаненко, Семенова 

Ментальность – нечто общее для всех людей данной группы, связывающее их и отличающее 

от представителей других групп. 

Иванова 
Ментальность – это выражение группового сознания в историческом времени и 

географическом пространстве. 

Жорж Дюби 

Ментальность – система образов и представлений, различная у разных социальных групп и 

страт, которой они руководствуются в своем поведении и в которой выражено их 

представление о мире в целом и об их собственном месте в этом мире.  

Метелев 

Ментальность – система надындивидуальных, устойчивых, преемственных и неосознаваемых 

предпосылок, представлений, образов и образцов мышления, которые стоят за 

многочисленными культурными явлениями и фактами, но вместе с тем проявляются в 

особенностях мышления и поведения 

Микешина 

Ментальность – неосознанные представления, верования, ценности, традиции, модели 

поведения и деятельности различных этнических и социальных групп, слоев, классов 

общества, над которыми надстраиваются теоретические и идеологические системы. 

Алиференко 

Ментальность – совокупность типичных проявлений в категориях родного языка своеобразного 

(сознательного и бессознательного) восприятия внешнего и внутреннего мира, специфическое 

проявление национального характера, интеллектуальных, духовных и волевых качеств того 

или иного культурно-языкового сообщества. 

Калина, Черный, 

Шоркин 

Ментальность – процесс “вторичной перекодировки” картины мира с помощью знаковых 

систем, способ реализации модели мира в различных семиотических воплощениях, которые 

образуют универсальную систему. 

Гуревич, Оборина 
Ментальность – принятые в конкретном сообществе способы реагирования на окружающую 

действительность определенным образом, или «групповые поведенческие стереотипы». 



Подходы к определению  понятия «ментальность» 
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Подходы Авторы Содержание 

Историко-

философский и 

культурно-

антропологический 

Л. Леви-Брюль 

П.К. Дашковский 

Н.А. Бердяев 

B.C. Соловьев 

Ментальность как психологический каркас, на основе которого строится восприятие 

социальных явлений. 

Особый культурно-исторический феномен, отражающий индивидуально (социально)- 

психологическую специфику и духовное состояние субъекта (личность, социальная группа, 

этнос и т.д.) социально-исторического бытия. Необходимость изучения картины мира людей, 

их поведения для правильного понимания хода исторических событий. 

Психолого-

этнографический 

К.М. Бэр 

Н.И. Надеждин 

К.Д. Кавелин 

Интегральная духовно-нравственная особенность людей, живущих в конкретной культуре, 

которая позволяет судить о своеобразии видения этими людьми окружающего мира и 

объяснять специфику их отношения к нему. 

Спецификой подхода к исследованию ментальности является изучение феномена через 

призму философско-мировоззренческих и обобщающих социально-психологических понятий. 

Социокультурный и 

социологический 

А.С. Панарин, 

В.А. Ядов  

Совокупность представлений, воззрений, «чувствовании» общности людей определенной 

эпохи, географической области и социальной среды, которые влияют на исторические и 

социокультурные процессы. 

Ментальность как сущностная характеристика российского социума. Важнейшее 

социологическое понятие, характеризующее глубинную сущность российского социума. 

Социальная сфера как пространство формирования критериев и ценностей, в соответствии с 

которыми человек выражает своѐ отношение к жизни, своим поступкам и поведению членов 

социума в целом. 

Социально-

экономический 

А.А. Аузан 

Ю.В. Латов, 

А.В. Новиков, 

В.П. Кожевников 

Экономические ценности и нормы поведения, принятые в той или иной социальной группе. 

Изменение ментальности жителей страны рассматривается как один из способов 

модернизации экономики. 

Междисциплинарный 
Г.В. Акопов  

Т.В. Иванова 

Ментальность пронизывает две области знаний: психологию и историю, объединяющее 

начало – изучение человека.  

Подход заключается в выявлении перечня дисциплин, которые так или иначе используют 

понятие «ментальность», определение сходств и различий между этими дисциплинами, 

поиск «своего» направления для получения новых знаний о ментальности. 



Традиции (школы) к трактовке понятия «ментальность» 
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Автор Традиции (школы) Содержание 

Шкуратов В.А. 

– англо-саксонская традиция 

понимания ментальности 
– ментальность как ум, мышление, образ мыслей 

– французская традиция понимания 

ментальности 

– ментальность как то, что имеет место между людьми; 

социальное влияние, культурный код, который связывает 

между собой людей.  

Кардинер А., 

Бенедикт Р., Мид М., 

Липтон Р. 

американская этнопсихологическая 

школа 

– наличие специфических черт национального характера, 

проявляющихся в устойчивом культурном поведении; 

– модель национально-этнической группы, в которой 

соединены общие для ее представителей черты 

национальной культуры 

Вунд В., Лацарус М., 

Штейнталь Х., 

Берстон А. 

германская школа психологии 

народов 

– подчеркивают наличие трансформаций в ментальности; 

– рассматриваются формы жизни как способы социального 

поведения, укорененные в исторических традициях; 

– образ жизни каждого народа управляется господствующими 

в стране обычаями, определяющимися особенностями 

характера. 

Блок М., Февр Л. и др. 
французская историческая школа 

«Анналов» 

– «умственное оснащение» социальной общности, которое 

позволяет ей по-своему воспринимать как окружающую среду, 

так и самих себя; 

– эволюционно и исторически сложившаяся структура, 

определяющая мысли, чувства, поведения и формирующая 

систему ценностей и норм индивида или социальной группы. 



Уровневая  природа  ментальности 
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Различие понятий «менталитет» и «ментальность» 

 – соотношение целое-часть: менталитет как то общее, которое состоит 

из нескольких видов ментальности (социально-бытовой, политической и 

др)  

 – менталитет – традиционное сознание, система мировоззрания, 

основанная на этнической картине мира / ментальность – свойство 

традиционного этнического сознания, способность отражать своим 

поведением этническую картину мира; 

 – менталитет имеет общечеловеческое значение (например, 

«менталитет средневековья») / ментальность соотносим с понятиями 

«мышление» и «чувство» (французская или русская ментальность; 

ментальность личности) 

 – менталитет – абстрактная категория / ментальность всегда более 

конкретна; 

 – менталитет – сущность / ментальность – явление; 

 – менталитет носит всеобщий характер, независимо от времени и 

места / ментальность ограничена пространственно-временными 

(эпоха, период, регион, государство, этническая территория) и 

социокультурными (реально существующие общности и личности) 

рамками 
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Связь ментальности с поведением 
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Тип 

ментальности 
Основные характеристики Особенности поведения 

Инбредный 

– недостаточно глубокое восприятие абстрактных форм; 

– «расплывчатость мировоззренческих убеждений», изменяемость 

взглядов и представлений; 

– низкая оценка человеческой жизни (отсутствие страха смерти); 

– сильное восприятие угрозы ближнему окружению (связь с личной 

опасностью); 

– преобладание коллективных интересов над индивидуальными; 

– поддерживается концепция силы и власти, основанная на физической 

и военной мощи. 

– высокая жизненная активность; 

– решительность; 

– стремление к риску 

– наличие страхов, комплексов и 

недовольства в связи с 

противоречиями, недопускающими 

однозначного решения. 

Ноблевский 

– преобладание чувственных способов познания мира; 

– утонченное восприятие и возвышенное представление о мире; 

– служение идеалам, стремление к личной независимости; 

– обособление от других людей, одиночество; 

– страх показаться слабым, 

– противоречия между долгом по отношению к разным людям, 

– направленность на аристократическую форму правления. 

– демонстративность поступков; 

– утонченность в манерах и стиле 

одеваться 

Интельский 

– развитие научных способов познания мира; 

– стремление к абстрагированию, серьезное отношение к понятиям; 

– высокая значимость накопления информации и обобщения; 

– высокая ценность познания; 

– стремление к участию в научных сообществах, политических союзах 

– отсутствие демонстративности; 

– пренебрежение к комфорту 

– высокая работоспособность 

Бюргерский 

– предпочтение овеществленным формам восприятия мира; 

– стремление к функциональности (в питании – полезные продукты, в 

чтении – рекомендованная литература); 

– преобладание традиционных ценностей (семья, здоровье); 

– страх потери социального статуса; 

– тяготение к демографическим формам правления 

– высокая степень 

работоспособности, 

– рациональность и бережливость 

во всех сферах 

жизнедеятельности.  



Влияние ментальности на экономические 

институты и экономическое развитие 



Выводы 

1. Выявлены различия между понятиями «менталитет» и «ментальность» по 

критериям целое-часть, абстрактное-конкретное, сущность-явление, всеобщий 

характер-ограниченность пространственно-временными и социокультурными рамками. 

2.  Структурированы подходы у определению ментальности: историко-философский 

и культурно-антропологический, психолого-этнографический, социокультурный и 

социологический, социально-демографический, междисциплинарный. Установлено, что 

в исследовании необходимо использовать междисциплинарный подход, в связи 

с тем, что ментальность «пронизывает» несколько областей знаний.  

3. В соответствии с уровневой природой ментальности установлено, что каждая 

социальная группа имеет свои ментальные особенности. Поэтому можно 

предположить, что и каждой социально уязвимой группе присуща своя 

ментальность. Виды ментальности зависят от типов социальной стратификации. 

Каждый индивид входит в несколько социальных групп, поэтому он является носителем 

нескольких ментальностей, например, этнической, классовой, гендерной. 

4.  Охарактеризовано влияние ментальности на экономическое развитие. 

Показано, что национальная экономическая ментальность  выступает в качестве 

ключевого неформального института, формируется под влиянием объективных 

условий жизни и определяет характер социально-экономических норм (формальных 

институтов), в свою очередь задающих траекторию экономического развития.  
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