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Философское осмысление национального менталитета как культурного феномена
Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена, во-первых, теоретико-методологической неопределенностью 

и неоднозначностью категорий «менталитет» и «культура»; во-вторых, новыми вызовами современности и непредсказу-
емыми и быстро меняющимися условиями существования. Современное межкультурное и межцивилизационное взаимо-
действие приобретает конфронтационный характер и мешает установлению диалога. Цель исследования — рассмотреть 
национальный менталитет и его взаимосвязь с культурой с точки зрения философского подхода. Взаимовлияние мента-
литета и культуры реализуется через язык, традиции, обычаи, искусство, социальные отношения. Автор приходит к выво-
ду, что поддержание таких качеств в национальном менталитете, как устойчивость и одновременно с этим адаптивность, 
в условиях противоречивых процессов глобализации и регионализации будет развивать уважительное отношение наций 
друг к другу и сохранять их уникальность.
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Philosophical Comprehension of National Mentality as a Cultural Phenomenon
Abstract. The relevance of the chosen topic is due, firstly, to the theoretical and methodological uncertainty and ambiguity 

of the categories “mentality” and “culture”; secondly, by new challenges of modernity and unpredictable and rapidly changing 
conditions of existence. Modern intercultural and intercivilizational interaction acquires a confrontational character and prevents 
the establishment of dialogue. The aim of the study is to consider the national mentality and its relationship with culture from the point 
of view of a philosophical approach. The interaction of mentality and culture is realised through language, traditions, customs, art, 
social relations. The author concludes that the maintenance of such qualities in the national mentality as stability and at the same 
time adaptability, in the context of the contradictory processes of globalisation and regionalization, will develop a respectful attitude 
of nations to each other and preserve their uniqueness.
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Введение (Introduction)
Национальный менталитет является коллективным 

психическим состоянием, общим для народа или нации 
образом мышления и поведения, которые сформирова-
лись в процессе исторического развития и были переданы 
от прошлых поколений. Он определяет способы взаимо-
действия между людьми, отношение к мироустройству, соб-
ственной культуре и традициям.

Значимость национального менталитета проявляется на 
нескольких уровнях. Так, на уровне культуры он выступает клю-
чевым элементом идентификации и сохранения национальных 
традиций и культурных ценностей. На уровне общества нацио-
нальный менталитет определяет характер и особенности соци-
альной организации, взаимодействия и развития социальных 

групп и индивидуумов. На уровне политики менталитет нации 
может оказывать влияние на формирование государственных 
институтов, их целей и приоритетов.

Важно понимать, что национальный менталитет не явля-
ется полностью статичным явлением, с целью сохранения 
адаптивности его носителей он может претерпевать изме-
нения и эволюционировать. Тем самым национальный мен-
талитет способствует сохранению многообразия путей куль-
турного и социального развития.

Цель исследования — рассмотреть национальный мен-
талитет и его взаимосвязь с культурой с точки зрения фило-
софского подхода.

Национальный менталитет и национальная культура, 
пройдя сложный и длительный путь своего развития под 
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воздействием ряда факторов, в настоящее время вышли 
на принципиально новый этап развития. Именно поэтому 
в данной работе национальный менталитет в рамках фило-
софского подхода рассматривается как системообразующее 
начало культуры [1].

По нашему мнению, перспективы дальнейшего иссле-
дования выбранной проблематики представляются весьма 
очевидными. Во-первых, в настоящее время наблюдаются 
научно-теоретические и методологические пробелы в изу-
чении самих категорий «национальный менталитет», «куль-
тура», их соотношении и пр. По сути, каждый исследователь 
в рамках конкретного исследования и его контекста опреде-
ляет, что подразумевается под каждым из терминов и да-
лее раскрывает связь между ними. При этом задача состоит 
в том, чтобы не внести методологическую путаницу в рас-
сматриваемую проблематику, а, напротив, аргументиро-
вать собственное видение и дополнить уже существующее 
знание. Во-вторых, закономерные и неизбежные процессы 
глобализации как естественный этап развития человечества 
и вместе с тем усиливающиеся тенденции регионализации 
создают новые вызовы и даже угрозы мировому сообществу 
XXI в. и отдельным нациям, которые требуют оперативных 
и нестандартных решений.

Соотношение культуры и национального менталитета 
неоднозначно и неочевидно, поэтому нуждается в комплек-
сном подходе в процессе его выявления. Немаловажную 
роль в формировании основ национального менталитета 
играют культурные традиции. Именно они становятся тем 
объединяющим началом, идентифицирующим нацию как 
единое целое, создавая разделяемые большинством цен-
ности, убеждения, мировоззрение, идеи и т. д. Консолиди-
рующим для нации фактором является также язык, который, 
как ключевой элемент культуры, отражает уникальные осо-
бенности (способы мышления, восприятия мира и пр.) той 
или иной культурной общности. Также взаимосвязь нацио-
нального менталитета с культурой можно проследить через 
национальную литературу, искусство, доминирующую в дан-
ной культурной группе религию, исторический контекст.

Таким образом, можно отметить, что культурные эле-
менты (традиции, обычаи, язык, религиозные верования 
и пр.) определяют характер нации и ее менталитет. В свою 
очередь, менталитет является отражением психологических 
особенностей нации/этноса, которые формируются и опре-
деляются такими устойчивыми культурными составляю-
щими, как материальные и духовные ценности, символы, 
нормы и пр.

Литературный обзор (Literature Review) 
Серьезные научные исследования менталитета нача-

лись с середины XX в. Это связано с деятельностью фран-
цузской исторической школы «Анналов» (М. Блок [2], 
Л. Февр [3] и пр.). В последующие годы исследовательский 
интерес к данному явлению только возрастал. Так, значи-
тельное развитие тема менталитета получила в работах 
М. Феро, который развил теорию менталитета, предложен-
ную историками школы «Анналов», придерживаясь противо-
положных мнению теоретиков данной школы представлений 
о рассматриваемом феномене. Развитие психологической 

науки также внесло значительный вклад в изучение мента-
литета, когда исследователи дифференцировали катего-
рии «менталитет» и «ментальность». В современной науке 
можно выделить следующие подходы к исследованию поня-
тия «менталитет»: культурологический (А. Я. Гуревич [4], 
Л. Н. Пушкарев [5]), философский (Д. В. Манкевич [6]), пси-
хологический (Э. А. Магомедова, Ю. Г. Юсупов [7]), социо-
логический (М. А. Шимина [8]), политический (И. Н. Супа-
ров [9]) и пр.

В настоящее время национальный менталитет изучается 
в контексте множества прикладных и теоретических междис-
циплинарных исследований, в том числе философских. Так, 
национальный менталитет как культурный феномен подвер-
гается осмыслению в работах таких авторов, как А. В. Алей-
ников и И. Д. Осипов [10], А. З. Баглиева и С. М. Абдураза-
кова [11], О. А. Бурукина [12], Н. И. и Н. Н. Губановы [13], 
О. А. Долженко и В. Д. Исаев [14], А. Саладдин [15], Х. Уру-
нова и М. Пулотова [16] и др.

Методы (Methods)
В настоящем исследовании были использованы сле-

дующие методы и подходы: феноменологический метод, 
системный подход, структурный анализ. Предмет изучения 
является неоднозначным, многосоставным и сложным с ме-
тодологической точки зрения. В статье акцентируется вни-
мание на значимости языка, исторической памяти, традици-
ях, обычаях и индивидуальном опыте в процессе изучения 
национального менталитета в качестве культурного фено-
мена. Благодаря системному подходу менталитет как куль-
турный феномен рассматривается в качестве сложной, мно-
госоставной единицы, состоящей из ряда взаимосвязанных 
элементов (языка, традиций, идентичности и пр.). Ментали-
тет как явление и сущность в XXI в. подвергается качествен-
но иному осмыслению по нескольким значимым причинам 
(глобализация, регионализация и пр.), которые обновля-
ют и актуализируют современный философский дискурс. 
Поэтому в настоящее время исследовательский интерес 
направлен на изучение неосознаваемых ранее структур-
ных связей в области культуры, которые понимались, ско-
рее, интуитивно. Такой анализ направлен на осмысление 
взаимоотношений культуры и менталитета, раскрывающее 
структуру этих феноменов и их соотношение между собой 
посредством познания сути ключевых элементов и способов 
взаимодействия культуры и менталитета.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Под национальным менталитетом следует понимать 

«…склад ума, совокупность умственных, эмоциональных 
и культурных особенностей, а также ценностных ориен-
таций и установок, свойственных той или иной социаль-
ной либо этно-национальной группе, как и целому народу» 
[17, с. 39].

Формирование национального менталитета — длитель-
ный и сложный процесс, который зависит от ряда истори-
ческих, социальных, культурных и политических факторов. 
Например, в Европе национальный менталитет начал фор-
мироваться в период распространения христианства. Нацио-
нальная идентичность, таким образом, как важный элемент 
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менталитета нации, приобрела новые опоры, среди кото-
рых язык, территория и традиции. И в каждой европейской 
стране существует своя уникальная культура, стиль жизни 
и набор ценностей, которые формировались в течение мно-
гих поколений.

В свою очередь, страны Азии и Африки обрели неза-
висимость после Второй мировой войны. В этот период 
высокую значимость приобрела собственная националь-
ная идентичность, которая ранее зависела от менталитета 
колонизатора. Поэтому ориентация на национальную само-
бытность стала одной из главнейших задач в становлении 
новых наций. Национальный менталитет в этих государ-
ствах формируется под влиянием множества факторов, 
таких как историческое развитие, религия, образование, 
экономика, политика и традиции. Под влиянием данных 
факторов формируется уникальность каждого из народов, 
проживающих на данной территории.

Также важно отметить, что в рамках одного географи-
чески, политически, экономически оформленного государ-
ства может существовать множество относительно обо-
собленных национальных и этнических групп, обладающих 
уникальным (локальным) менталитетом. Это актуально для 
таких крупных государств, как Россия, Китай, Индия, в ко-
торых особенности того или иного этноса в рамках общей 
нации формируются под воздействием исторических, куль-
турных и географических факторов.

Первоосновой в процессе формирования национально-
го менталитета становится язык. Он фиксирует и трансли-
рует принятые стереотипы и образцы поведения, а также 
культурно-исторические особенности и национальные тра-
диции. Помимо языка на формирование и последующее 
развитие национального менталитета оказывают влияние 
географическое положение, история, религия и политичес-
кие конфликты. Сюда же можно отнести социальный кон-
текст, стереотипы, общепризнанные взгляды, современные 
технологии, массмедиа и др.

Категория «культура» является, с одной стороны, одним 
из наиболее изучаемых феноменов; с другой — одним из 
весьма сложных и неоднозначных предметов междисцип-
линарных исследований [18, p. 161]. Одних только опреде-
лений культуры в научной литературе в настоящее время 
насчитывается более 500 [19].

Культуру необходимо рассматривать как результат 
творения и созидания человека в процессе своей жизне-
деятельности, как сложную систему характерных наборов 
определенных моделей поведения и образных средств, 
используемых для их выражения [20, с. 25]. В культуре 
и ее наследии проявляется уникальность каждого наро-
да, его индивидуальность и устойчивость к воздействию 
иных культур.

В контексте настоящего исследования необходимо 
отметить, что культура подразделяется на материальную 
и духовную составляющие. Национальный менталитет, 
таким образом, находится в области духовного становле-
ния и развития нации [21]. Тем самым взаимосвязь мента-
литета и культуры можно представить как «…сложный взаи-
модетерминированный синтез духовных и материальных 
артефактов цивилизации…» [22, с. 191].

Национальный менталитет влияет на культурные про-
цессы, так как он представляет собой совокупность психо-
логических и социально-культурных характеристик, которые 
определяют общую сущность национальной культуры и ха-
рактеризуются преемственностью культурных норм и цен-
ностей [23].

Культура, в свою очередь, тесно связана с социально-
политическими институтами, традициями, языком, мировоз-
зрением, религией и т. д., которые имеют как личностное, 
так и коллективное измерение.

Так, взаимосвязь национального менталитета и культу-
ры раскрывается через различные аспекты. Среди них: 

I. Язык. Менталитет народа подразумевает специфичес-
кие способы мышления и восприятия мира, которые прояв-
ляются не только в словах и их значениях, но и в граммати-
ческих конструкциях, фразеологизмах и т. д.

Язык — это ключевой элемент национальной культуры, 
который не только позволяет людям общаться и передавать 
информацию, но и отражает культурные особенности наро-
да и его менталитет. Можно выделить ряд аспектов, раскры-
вающих потенциал влияния национального менталитета на 
язык национального общения [24]:

1. Лексика. Национальный менталитет определяет, какие 
явления, объекты, действия и качества считаются важными, 
это, в свою очередь, закрепляет за ними множество опреде-
ляющих их слов в языке. Например, в японском языке суще-
ствует много обозначений различных оттенков цветов, так как 
в японской культуре цвет играет особую роль [25].

2. Грамматика. Некоторые элементы грамматики языка 
могут отражать культурные особенности. Например, в язы-
ке, на котором говорят индейцы племени навахо в Соеди-
ненных Штатах Америки, времена глагола зависят от того, 
на какой основе произошло действие, а не от времени, 
в котором оно произошло. Это свидетельствует о том, что 
этнос сильно сфокусирован на пространственном восприя-
тии и ориентируется на него [26].

3. Стиль. Здесь присутствует влияние на процесс сло-
вообразования и смысла высказываний, на наличие или 
отсутствие эмоциональных оттенков и т. д. Например, 
исследователи выделяют и раскрывают специфику рели-
гиозного стиля русского литературного языка и его актуа-
лизацию на современном этапе, характеризующуюся обра-
щением к нравственности и духовности [27].

II. Традиции и обычаи. Они необходимы для сохране-
ния и передачи культурных норм и ценностей последующим 
поколениям. Культурные ценности и установки способству-
ют формированию образа жизни человека и его социальной 
адаптации. Так, обращаясь к примерам, можно отметить 
традиционную японскую культуру, основанную на глубоком 
уважении к старшим и обрядовом подчинении и позволяю-
щую традиционным японским семьям существовать дли-
тельное время и избегать разводов. Однако национальный 
менталитет может закреплять в том числе отрицательные 
традиции и обычаи, когда, например, его носители придер-
живаются принципов нетерпимости в отношении предста-
вителей других культур.

III. Искусство. Национальный менталитет может влиять 
на искусство через два главных механизма. Во-первых, он 
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определяет тематику, сюжеты, символы, образы и визуаль-
ные мотивы, которые используются в искусстве. Эти эле-
менты могут отражать многовековые традиции, морально- 
этические нормы, религиозные убеждения, исторические 
события, политические процессы, социальные явления 
и прочие феномены, так или иначе относящиеся к опреде-
ленному народу.

Во-вторых, менталитет может влиять на стиль, технику, 
форму и жанр искусства. Например, в традиционной япон-
ской живописи характерными чертами являются точность 
в деталях, интерес к природе и ее сезонам, гармония и про-
стота композиции, использование каллиграфии и традици-
онные цвета. Так в искусстве отражаются уникальные осо-
бенности менталитета японского народа, который ценит 
естественность, уважение к прошлому, духовность и чув-
ственность.

Национальный менталитет можно считать общим фоном 
развития искусства в рамках той или иной культуры. Важ-
но осознавать, что он не является единственным факто-
ром, определяющим художественное творчество. К дру-
гим важным факторам можно отнести индивидуальность 
художника, его технические навыки и образование, а также 
социально-экономические и политические условия в стра-
не и мире в целом.

IV. Социальные отношения. Менталитет фиксирует 
шаблоны и стереотипы сознания и поведения своих носи-
телей, что, в свою очередь, определяет отношения людей 
друг к другу и к окружающему миру и сказывается на осо-
бенностях культуры.

Национальный менталитет может оказывать влия-
ние на социальные отношения в нескольких аспектах [28]. 
Во-первых, он определяет взаимодействие людей внутри 
общества. Например, в культуре, где преобладают коллекти-
визм и семейные ценности, прочие социальные отношения 
будут более лояльными с ориентацией на сотрудничество. 
Напротив, в культуре с преобладанием индивидуализма 
и самодостаточности социальные отношения более кон-
фронтационные и конкурентные.

Во-вторых, национальный менталитет может влиять на 
отношения между отдельными группами и представителями 
разных культур. Например, представители отдельных куль-
тур могут считать себя и собственное культурное наследие 
приоритетными, более успешными и развитыми, тогда как 
остальные культуры, их представители и результаты их 
творческого наследия считаются менее развитыми, прак-
тически второсортными.

В-третьих, национальный менталитет может оказывать 
воздействие на социальные институты. Так, в тех культу-
рах, где в приоритете семья и родственные связи, законы 
и социальные нормы обеспечивают защиту и сохранение 
этих ценностей. При этом в культурах, ориентированных 
на индивидуализм, система норм и правил направлена на 
защиту прав и свобод индивидуума.

В контексте настоящего исследования необходимо рас-
смотреть национальный менталитет как культурный фено-
мен с позиции философского анализа. В рамках изучаемой 
проблематики будет выделено несколько аспектов фило-
софского осмысления исследуемого предмета [29].

Первый аспект связан с историческими, географичес-
кими и социально-экономическими особенностями данного 
народа. Традиции, обычаи и менталитет у народов отлича-
ются согласно этим факторам.

Второй аспект связан с языком и культурой. Язык явля-
ется не только средством коммуникации, но и отражением 
культуры и национального менталитета. Например, как уже 
было отмечено ранее, особенности грамматики и лексики 
способны показывать специфику менталитета конкретно-
го народа.

Третий аспект связан с религиозно-мировоззренчес-
кой сферой, которая может оказывать сильное влияние на 
менталитет и поведение людей.

Четвертый аспект относится к национальным симво-
лам и традициям. Так, они отражают национальный мен-
талитет, а также служат средством формирования нацио-
нального сознания.

Идентичность — один из важнейших элементов нацио-
нального менталитета. Так, менталитет выражает общие 
черты характера и психологические особенности народа, 
а идентичность основывается на чувстве сопричастности, 
принадлежности, соотнесении себя с группой более высо-
кого порядка. Идентичность формируется на основе множе-
ства факторов, включая культуру, язык, традиции и историю.

Национальный менталитет как культурное явление 
играет значимую роль в жизни современного общества. 
И главным фактором, актуализирующим важность этого 
феномена, является глобализация, которая способствует 
стиранию границ, размыванию уникальности и самобыт-
ности как барьеров к расширенной (глобальной) коммуни-
кации [30, с. 66]. В итоге это приводит к смешению культур 
и созданию новых ценностных установок. В подобных усло-
виях создаются новые ценности и идеалы для молодого 
поколения, воспринимающего национальные традиции как 
некий пережиток. 

Национальный менталитет состоит из ядра (неизменной 
части, основы) и периферии (изменчивой, адаптационной 
части). Поэтому он восприимчив к изменениям и формиру-
ется как естественным путем (например, на основе жизнен-
ного опыта и системы образования), так и искусственным 
(например, в результате целенаправленной деятельности 
средств массовой информации).

Таким образом, можно констатировать, что успешное 
и гармоничное существование нации в современном глоба-
лизирующемся мире возможно только при условии сочетания 
противоречивых — на первый взгляд — качеств националь-
ного менталитета как культурного феномена. С одной сторо-
ны, для установления уважительного и доверительного меж-
национального диалога (как с иностранными государствами, 
так и между разными народностями внутри одной страны) 
национальный менталитет должен быть подвижным, а его 
носители — восприимчивыми к межкультурной коммуника-
ции. С другой стороны, для сохранения собственной уни-
кальности и самобытности необходимо формировать и под-
держивать национальную идентичность, развивать ценности 
и уникальные черты национального менталитета, патрио-
тизм, знать и помнить свою историю, а также сохранять куль-
турное наследие и приумножать его.
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Несмотря на кажущееся противоречие, сочетание этих тре-
бований способно создать сильную нацию, устойчивую и одно-
временно гибкую, уважающую свой национальный менталитет 
и терпимо относящуюся к Другому и его особенностям.

Заключение (Conclusion)
Изучение национального менталитета актуально как для 

настоящего, так и для будущего. Национальный менталитет 
является ключевым инструментом для понимания коллек-
тивного поведения, взаимоотношений с другими индиви-
дами, нациями и культурами. Он обуславливает формиро-
вание стиля жизни, уровня культуры и морали, основных 
ценностей и принципов поведения нации. При этом изуче-
ние национального менталитета имеет как научно-методи-
ческую, так и практическую ценность.

Развитие устойчивости и адаптивности как неизмен-
ных качеств национального менталитета особенно акту-
ально в условиях глобализации и международной интегра-

ции, когда на повестку выходят культурное многообразие 
и взаимодействие международных сообществ. Глобализа-
ция обусловливает потребность в культурных знаниях, кото-
рые помогают не только создавать эффективные стратегии 
собственного развития, но и организовывать уважительный 
диалог с представителями других культурных сред, улуч-
шать качество международных отношений благодаря осоз-
нанному подходу к пониманию и узнаванию национальных 
особенностей других народов.

Таким образом, дальнейшее исследование националь-
ного менталитета как культурного феномена имеет большое 
значение для повышения уровня межкультурной грамотно-
сти и кросс-культурных навыков, которые необходимы для 
развития толерантности, взаимопонимания и уважитель-
ного отношения к другим культурам и их представителям. 
Развитие этих навыков помогает предотвращать конфликты 
и способствует мирному взаимодействию между различны-
ми народами в эпоху глобализации.
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