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Понятие «Менталитет»

Менталитет (от фр mentalite – мыслительное 
содержание) – понятие, призванное объединить в 
себе многообразие смыслов и значений, так или 
иначе ассоциирующихся с проблемой 
национального (или иного обобщенного) 
своеобразия культуры. 





Ментальность и менталитет

• Ментальность – система взаимосвязанных 
представлений, регулирующих поведение членов 
социальной группы, этноса

Немецкий историк Ульриф Раульф считает, что «историки 
ментальности имеют дело с тремя разными формами 
человеческого сознания и поведения – категориями 
мышления, нормами поведения и сферой чувств» 
/История ментальностей: Историческая антропология. – М., 

1996. – С. 33/



Природа и
ландшафт

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа –

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа! 

/Ф.И. Тютчев/





Влияние геополитических и природных 
факторов на формирование русского 

характера 



Община и 
коллективизм

Русскому духу присуща духовная 
свобода, внутренняя ширь. Мы 
родились в этой внутренней 
свободе, мы дышим ею, мы от 
природы несем её в себе… Но нет 
духовной свободы без дисциплины; 
и вот дисциплина есть наше великое 
задание, наше призвание и 
предназначение.

/И.А. Ильин/



Г.Г. Мясоедов. Страдная пора





Россия всюду, где хоть

Одна человеческая душа

С любовью и верою исповедует 

Свою русскость 

/И.А. Ильин/

Религия



«Славяне, принявшие веру и внешнюю культуру из греко-
римского источника, не сделались византийцами потому, 
что … в отличие от других народов, приняли христианство 
«по-своему»» 
/Хомяков А. С. Православие, Самодержавие. Народность. – М.: «ДАРЪ», 

2005. – С. 447/



Русское православие – синкретизм славянского 
язычества и христианства (“двоеверие”) 



Геополитика

Русская народная душа историей своей и 
событиями была поставлена перед такой 
дилеммой: или оставаться завоеванной, 

зависеть от иностранного капитала, 
носить чужое ярмо и утратить свою 

национальность /будь то с востока – в 
лице монголов или с запада – в лице 

поляков и шведов/, или же стать 
частицей национально мыслящего и 

авторитарно управляемого государства, 
присягнув на верность ему 

/И.А. Ильин/



«В России сталкиваются  и приходят во взаимодействие два потока мировой 
истории – Восток и Запад. Россия есть целая часть света, огромный востоко-
запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два 
начала, восточное и западное»
/Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской филофофии. – М., 1990. – С. 44/



В русской культуре противоположенности живут вместе: коллективизм –
индивидуализм; рационализм – иррационализм; активность –
созерцательность; героизм – подвижничество; свобода (воля, анархия) –
организация (государство, порядок).  

Запад Россия Восток

Субъект-объектные 
отношения

Субъект-объект-субъектные  
отношения

Субъект-субъектные 
отношения

Свобода Единство – свобода 
(соборность)

Рационализм (наука) Иррационализм –
рационализм (религиозная 
философия, наука)

Иррационализм (религия, 
философия, мистика)

Индивидуализм Коллективизм –
индивиидуализм (община, 
артель)

Коллективизм 

Герой, титан Подвижник, святой – герой Подвижник, святой

Активизм Активизм - созерциние Созерцание, надеяние



Язык

• В каком народе живёшь, того обычаи и держись

• За морем – веселье да чужое, у нас – горе да своё

• Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит

• Русский любит авось, небось да как-нибудь

• Русский молодец ста басурманам конец

• Наши миряне – родом дворяне: работать не любят, а 
погулять не прочь



Заключение

Здесь всё только плывет по течению, направляемому 
какими-то таинственными стихийными силами, и 

никто не оглядывается на то, что  было, не 
заглядывает в то, что будет. Здесь может случиться 

всё что угодно кроме того, что нужно. Да, эту страну 
трудно изучать и ещё труднее управлять ею.

/В.О. Ключевский. Письмо француженки. 1886 г./


