
Проблема изучения национальных харак>
теров (национальных менталитетов) —

одна из наиболее сложных в социально>гу>
манитарном знании. Это тема поистине меж>
дисциплинарная, ее плодотворное изучение
возможно только на стыке целого ряда наук:
философии, культурологии, истории, психо>
логии и др. Исследовательский коллектив 
в составе семи человек, включающий ученых
разных специальностей (философов, полито>
логов, историков, специалистов в области ес>
тественно>научной характерологии), разного
возраста и научной квалификации (от аспи>
рантов до докторов наук) из Института фи>
лософии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова,
Московского гуманитарного университета,
Чувашского государственного университета
им. Н. И. Ульянова, поставил перед собой до>
статочно амбициозную задачу: создание спе>
циализированной электронной базы данных
по этой проблеме. В 2013 г. совместный про>
ект этих ученых «Электронная база данных
“Национальные менталитеты: их изучение 
в контексте глобализации и взаимодействия
культур”» (руководитель — кандидат полити>
ческих наук Г. Ю. Канарш) был поддержан
грантом Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ).

Своей основной задачей участники проекта
видят создание интернет>ресурса, посвящен>
ного изучению национальных и культурных
особенностей крупных социальных общнос>
тей в контексте современных тенденций гло>
бализации и взаимодействия культур. Пред>
полагается, что все материалы сайта будут 
находиться в свободном доступе, каждый за>
интересованный пользователь сможет обра>
титься к ним. Проект разрабатывается на базе

сектора социальной философии Института
философии РАН в сотрудничестве с кафедрой
региональных исследований факультета ино>
странных языков и регионоведения Москов>
ского государственного университета (заве>
дующий кафедрой — доктор исторических 
наук, заслуженный профессор МГУ А. В. Пав>
ловская). В той или иной форме к сотрудниче>
ству, помимо основных участников проекта,
предполагается привлечь ведущих специали>
стов в области изучения национальных мента>
литетов из Российской академии наук, МГУ
им. М. В. Ломоносова, Санкт>Петербургского
государственного университета, других науч>
но>исследовательских учреждений и вузов
страны. В определенном смысле тему данного
проекта можно рассматривать как продолже>
ние и развитие на новом этапе тематики дру>
гого подобного проекта, посвященного естест>
венно>научному (характерологическому) изу>
чению творческого процесса, реализованного
на базе Московского гуманитарного универ>
ситета в 2010–2011 гг. (его материалы см. на
сайте: www.characterology.ru).

Говоря об истории проблемы, можно выде>
лить две традиции в изучении национальных
менталитетов — западную (сегодня преиму>
щественно американскую) и отечественную,
изначально связанную с европейской, прежде
всего германской, научной школой. Плодо>
творное изучение проблемы национального
характера осуществлялось в первой половине
и в середине XX в. на Западе в рамках аме>
риканской школы культурной антропологии
(Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид, Д. Горер), для
представителей которой в целом был характе>
рен социокультурный детерминизм в понима>
нии явлений национальной психологии (соот>
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ветствующие исследования «характеров» аме>
риканцев, японцев, русских, этнической пси>
хологии племен Океании и др.). Несмотря на
абсолютизацию социально>культурного фак>
тора, данный подход стал заметным явлением
в западной и мировой науке и до сих пор явля>
ется достаточно авторитетным. Вторая поло>
вина XX в. отмечена возобновившимися иссле>
дованиями в области академического изуче>
ния национальных характеров, испытавшими
на себе непосредственное влияние политиче>
ских и экономических факторов послевоенно>
го мирового порядка. Помимо уже упомяну>
тых исследователей, следует отметить труды
по проблеме национальной психологии Запа>
да и России американских авторов А. Инкеле>
са, Д. Левенсона, К. Дюбуа, А. Кардинера. Их
характерной четой является достаточно упро>
щенный подход к пониманию национально>
психологических особенностей, попытка опи>
сать их на основе разработанных теоретичес>
ких моделей (понятия «модальной личности»,
«модальной личностной структуры») (см.,
напр.: Исследования национального характе>
ра…, 2002: Электр. ресурс; Моисеева, Сорови>
кова, 2003; Павловская, 2009). В этот же пе>
риод формируется новое направление — тео>
рия межкультурной коммуникации (Э. Холл,
Д. Хофштеде), представители которого изуча>
ют особенности национальной психологии 
и ментальности также на основе упрощенных
теоретических моделей и тестов (например, 
с использованием таких параметров, как «ин>
дивидуализм», «маскулинность», «дистанция
власти» и др.) (см.: Павловская, 2009). Количе>
ственный подход, разработанный в рамках те>
ории межкультурной коммуникации, сегодня
активно осваивается отечественными учены>
ми (например, в академической социологии). 
В целом американской академической тради>
ции изучения национальных особенностей
присуще упрощенное и прагматическое виде>
ние проблемы. Несомненным плюсом подхода
является наличие серьезных научных школ,
практическая ориентированность, четкость
поставленных задач и применяемых методов
исследования.

В советский период в отечественной науке
исследования национально>психологических

особенностей велись в рамках философии, ис>
тории, этнологии, а также психологии, фило>
логии, культурологии. Были созданы фунда>
ментальные труды, посвященные теоретиче>
ским аспектам изучения проблемы, напри>
мер, «Природа национальной психологии» 
Н. Джандильдина (1971), «Социальная психо>
логия и история» Б. Ф. Поршнева (1966), тру>
ды о национальных образах мира Г. Д. Гачева,
особенностях русского характера и русской
культуры Д. С. Лихачева (1970–1980 гг.) (по>
дробную библиографию см.: Павловская,
2009). В постсоветский период эту линию 
продолжают исследования социолога и куль>
туролога К. Касьяновой (псевдоним В. Ф. Чес>
ноковой), историков А. В. Павловской, И. М. Су>
поницкой, филолога>лингвиста С. Г. Тер>Ми>
насовой, социолога и политического психоло>
га А. Л. Андреева, этнолога Н. М. Лебедевой,
характеролога М. Е. Бурно и др. В практиче>
ской плоскости социальной философии и тео>
рии следует отметить работы В. Г. Федотовой,
А. С. Ахиезера, Л. М. Новиковой, И. Н. Си>
земской, В. Н. Шевченко, Ю. Н. Олейникова,
Ч. К. Ламажаа, в которых вопросы националь>
ной психологии затрагиваются в связи с соци>
окультурным анализом процессов модерниза>
ции (см., напр.: Меняющаяся социальность…,
2010). В целом для исследований отечествен>
ных ученых свойственна фундаментальность,
а также тенденция к материалистическому 
пониманию природы национальной психоло>
гии, что в значительной мере продолжает 
советскую и дореволюционную традиции.
Очевидными минусами являются слабая
структурированность научно>исследователь>
ского пространства (практически отсутствуют
сложившиеся научные школы), отсутствие
преемственности в научных исследованиях,
чрезмерная усложненность подхода к пробле>
ме (что проявляется и терминологически, 
и дисциплинарно), очевидный разрыв с прак>
тикой (за исключением ряда некоторых от>
дельных случаев).

На сегодняшний момент, не без влияния
произошедших социально>политических из>
менений, в российской науке заметен некото>
рый отход от устоявшихся традиций изучения
национальных характеров и большая ориента>
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ция на американскую академическую школу, 
в чем есть свои плюсы и минусы. В целом же
изучение национальных менталитетов (как на
основе подходов западных авторов, так и на
основе отечественной традиции) сегодня
представляется насущным и необходимым, но
нуждающимся в определенного рода стимули>
ровании средствами самой науки. Думается,
что создание электронной базы данных позво>
лит в какой>то мере приблизиться к осуществ>
лению этой цели.

Учитывая значительную актуальность темы
и сложившуюся ситуацию в ее изучении, какие
конкретно научные проблемы ставит перед
собой исследовательский коллектив? Думает>
ся, реализация данного проекта позволит вне>
сти вклад в осмысление ряда фундаменталь>
ных и прикладных научных проблем. Прежде
всего, это факт растущего взаимодействия 
и взаимовлияния культур в условиях глобали>
зации, связанные с этим проблемы коммуни>
кации между представителями различных на>
родов (наций) и предотвращения возможных
угроз, в первую очередь международного тер>
роризма. В современных условиях изучение
национальных и культурных особенностей на>
родов различных регионов мира приобрета>
ет первостепенное значение, поскольку дает
ключ к более адекватному пониманию Друго>
го и выстраиванию правильных стратегий
межнационального (межэтнического) взаимо>
действия. При этом «национальное» в соот>
ветствии с современными представлениями
(см., напр.: Тишков, 2010) понимается участ>
никами творческого коллектива как имеющее
прежде всего культурно�политический смысл,
а «этническое» — как связанное в большей ме>
ре с природным началом (с этой точки зрения
для того чтобы быть носителем особенностей
национального менталитета, не обязательно
принадлежать к титульному этносу, но необ>
ходимо разделять ценности национальной
культуры и идею гражданственности).

Сказанное в полной мере относится и к вну>
трироссийской ситуации, поскольку истори>
чески Россия представляет собой сложный
конгломерат народов (этносов), отношения
между которыми не всегда были простыми.
Сегодня, на фоне отмечаемых учеными про>

цессов складывания новой российской нации
(см.: Бызов, 2012), этот вопрос (межнацио>
нальные, межэтнические взаимодействия)
особенно актуален и требует самого внима>
тельного отношения. В этой связи реализация
проекта, посвященного изучению националь>
ных менталитетов (в том числе ряда этниче>
ских менталитетов народов России), как пред>
ставляется, способна внести определенный
вклад в осмысление данной проблематики, по>
служить одним из серьезных источников на>
учной информации для специалистов в облас>
ти межнациональных отношений.

Вторая проблема, в осмысление которой
может быть внесен определенный вклад, —
изучение влияния национальных особеннос>
тей на различные стороны жизни современно>
го общества. В рамках социальной философии
изучение национальных характеров становит>
ся сегодня ключевой темой при анализе специ>
фики национальных моделей развития (Рос>
сия, Китай, Индия, Бразилия, другие стра>
ны). В частности, в работах ряда крупных 
зарубежных и отечественных ученых (преж>
де всего это С. Хантингтон, Ш. Айзенштадт,
М. Крозье, в России — К. С. Гаджиев, В. Г. Фе>
дотова, В. Н. Шевченко, В. И. Спиридонова, 
Р. И. Соколова и др.) на конкретных примерах
со всей убедительностью показано, что успеш>
ная модернизация невозможна без учета на>
циональных особенностей, она предполагает
их активное использование (более того, опору
на них) при выработке национальных страте>
гий развития. В этом отношении «качествен>
ное», подразумевающее приоритетное приме>
нение историко>культурного подхода, изуче>
ние национальных особенностей, их влия>
ния на процессы социального развития, мо>
жет послужить основой разработки концеп>
ции национальной модели модернизации (тер>
мин В. Г. Федотовой) в специфически россий>
ских условиях.

Кроме того, реализация проекта может
внести вклад в осмысление ряда специаль>
ных проблем теоретико>методологического
характера, весьма остро стоящих сегодня 
в российском и мировом научном сообще>
ствах. К такого рода проблемам можно отне>
сти все большее утверждение в отечествен>
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ной гуманитарной науке (в разных ее облас>
тях) конструктивистских подходов (Э. Гелл>
нер, Б. Андерсон и др.) в ущерб традиционно
развиваемому в России примордиалистскому,
или эссенциалистскому (С. М. Широкогоров, 
Ю. М. Бромлей и др.) взгляду на происхож>
дение и развитие этносов и возникающих на
их основе национальных общностей. В связи 
с этим возникает определенный дисбаланс,
связанный с формированием тенденции к не>
сколько одностороннему и достаточно поли>
тизированному видению природы националь>
ного и этнического. Поэтому одной из задач
данного проекта видится попытка в изучае>
мом аспекте исследовать возможность объек>
тивистского (или эссенциалистского) взгляда,
наряду с социальным конструктивизмом. В не>
посредственной связи с этой задачей стоит 
и другая — хотя бы частичного преодоления
существующей тенденции к сугубо формализо�
ванному (например, в рамках теории меж>
культурной коммуникации) анализу нацио>
нально>психологических особенностей.

С содержательной точки зрения проект 
может быть представлен в виде нескольких 
основных тематических блоков (они же пред>
положительно — тематические разделы элек>
тронной базы данных). Первый раздел пред>
полагается посвятить истории изучения про>
блемы, существующим определениям и подхо>
дам. Здесь будет отражена история изучения
проблемы национального менталитета начи>
ная с эпохи Просвещения и до настоящего
времени. В разделе предполагается размес>
тить фрагменты текстов выдающихся иссле>
дователей — философов (Монтескье, Кант,
Гегель, Гердер и др.), психологов (В. Вундт 
и другие представители школы «психологии
народов»), социологов (Г. Лебон), представи>
телей американской школы культурной ант>
ропологии (Р. Бенедикт, М. Мид), политоло>
гов (А. Инкельс, Д. Левенсон), отечествен>
ных исследователей советского и постсовет>
ского периодов. Предполагается привести 
определения национальных характеров наи>
более авторитетных отечественных (совет>
ских и российских) исследователей этого 
вопроса (Н. Джандильдин, С. М. Арутю>
нян, Б. Ф. Поршнев, Г. Д. Гачев, И. С. Кон,

А. В. Павловская и др.), а также представить
основные положения существующих науч>
ных подходов к его изучению в рамках разных
наук — истории, психологии, социологии,
культурологии, лингвистики.

Во втором и третьем разделах будут даны
тексты и другие материалы, посвященные 
непосредственно анализу и описанию нацио>
нальных особенностей наиболее крупных со>
временных социальных общностей: это нацио>
нальные особенности США, европейских
стран (Великобритания, Франция, Германия,
Италия, скандинавские страны); националь>
ные особенности народов Латиноамерикан>
ского континента; особенности народов Ки>
тая, Индии, Японии, Кореи, стран Арабского
Востока. Здесь же предполагается разместить
материалы (оригинальные статьи, научно>ана>
литические обзоры), посвященные современ>
ным проблемам межэтнических отношений 
в условиях глобализации и взаимодействия
культур. Это материалы, касающиеся проблем
мультикультурализма, диалога цивилизаций,
национальной идентичности, проблемы пре>
дотвращения угроз международного терро>
ризма и др.

Четвертый раздел посвящен изучению осо>
бенностей российского менталитета. Сущест>
вует большой пласт литературы, в которой
предпринята попытка описать основные чер>
ты национального характера русских (класси>
ческие работы философов дореволюционного
и «эмигрантского» периодов — Н. А. Бердяе>
ва, Н. О. Лосского, Б. П. Вышеславцева и др.),
а также исследования современных россий>
ских авторов, обращающихся к этой теме, как
правило, на основе работ предшественников
(см., напр.: Касьянова, 1994; Андреев, 2002;
Супоницкая, 2010; Павловская, 2009 и др.). 
В разделе предполагается опубликовать наи>
более интересные и репрезентативные тексты
о национальных особенностях русского наро>
да, русской (российской) культуре через приз>
му этих особенностей. В этом же разделе пла>
нируется размещение материалов (оригиналь>
ных статей, научно>аналитических обзоров,
рефератов), касающихся этнических особен>
ностей народов различных регионов России —
Приуралья (башкиры), Поволжья (татары, уд>
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мурты, чуваши, мордва), Центральной Азии
(тувинцы, буряты) и др. Важное место предпо>
лагается отвести материалам, посвященным
российской полиэтничности, проблемам, свя>
занным с формированием единой российской
нации на современном этапе.

Наконец, пятый раздел будет посвящен той
роли, которую играют особенности нацио>
нального менталитета в современных процес>
сах социального развития. Одна из ключевых
тем, которая получит освещение в данном раз>
деле, — тема национальной модели модерни>
зации, ее различных региональных вариантов
(прежде всего, страны БРИКС — Бразилия,
Россия, Индия, Китай, ЮАР). Возможно (по
согласованию с отечественными и зарубежны>
ми коллегами) размещение фрагментов специ>
альных докладов о модернизации, подготов>
ленных российскими и зарубежными учеными
(например, учеными Центра изучения модер>
низаций Китайской академии наук), докладов
и материалов международных конференций,
проводимых на базе Института философии
РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, других науч>
ных и образовательных учреждений.

Помимо указанных тематических блоков, 
в базе данных планируется разместить аудио,
фото> и видеоматериалы, дающие представле>
ние о большом значении национальных осо>
бенностей в культурной и политической жиз>
ни современных народов.

Основной метод, используемый при осуще>
ствлении проекта, — сбор и обработка (ана>
лиз) информации с ее последующим размеще>
нием в базе данных в виде публикаций в соот>
ветствующих разделах. Конкретно при этом
предполагается: а) мониторинг Интернета 
с целью поиска соответствующей информации
(научных публикаций, другой литературы, по>
священной национальным менталитетам; ста>
тей в энциклопедических изданиях; других 
материалов); б) мониторинг периодических
изданий, в том числе электронных (прежде
всего специализированных изданий по исто>
рии, этнологии, социальной антропологии,
культурологии, лингвистике); в) работа в биб>
лиотеках, научных архивах; г) подготовка соб>
ственных оригинальных публикаций участни>
ками творческого коллектива.

Основной исследовательский подход, в рам>
ках которого будет осуществляться работа по
проекту, — историко>культурный. Выбор
именно такого подхода продиктован тем, что
он является более традиционным для изуче>
ния национальных особенностей и делает ак>
цент на выявлении качественного своеобразия
изучаемого предмета, в отличие от формали>
зованных методов, разработанных, например,
в современной теории межкультурной комму>
никации. При этом принятый в гуманитарном
знании историко>культурный подход в рамках
настоящего проекта предполагается допол>
нить подходом естественно>научным (метод
характерологической креатологии). Исполь>
зование метода характерологической креа>
тологии, как представляется, позволит бо>
лее глубоко, с опорой на известные характе>
рологические типы (в рамках классической 
типологии Э. Кречмера, П. Б. Ганнушкина, 
М. Е. Бурно) (см.: Бурно, 2008), проникнуть 
в существо изучаемого предмета, связать те
или иные особенности национального мента>
литета с известными в классической естест>
венно>научной характерологии индивидуаль>
но>типическими особенностями, предположи>
тельно (в ряде случаев) лежащими в основе
культурной специфики и определяющими ее.

Сферой использования проекта является
область научных исследований сектора соци>
альной философии, других секторов и под>
разделений отдела социальной и политиче>
ской философии Института философии РАН,
институтов Российской академии наук и ву>
зов, с которыми сектор осуществляет непо>
средственное сотрудничество (Институт эко>
номики РАН, Институт социологии РАН, ка>
федра региональных исследований и Центр
изучения взаимодействия культур факультета
иностранных языков МГУ им. М. В. Ломоно>
сова, кафедра культурологии Московского
педагогического государственного универси>
тета, Институт фундаментальных и приклад>
ных исследований Московского гуманитар>
ного университета, кафедры философии,
культурологии и политологии; социальной 
и этнической психологии МосГУ и др.). Кроме
того, большое значение результаты данного
проекта могут иметь для институций, пред>
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ставляющих науку российских регионов (в ча>
стности, этнонациональных регионов Кавка>
за, Приуралья, Поволжья, Центральной Азии
и др.), в которых проблема межэтнических от>
ношений стоит весьма остро.

Приоритетный круг пользователей проекта
могут составить академические ученые в обла>
сти социально>гуманитарных наук, вузовские
преподаватели (особенно факультетов и ка>
федр философии, политологии, культуроло>
гии, регионалистики, социальной и этниче>
ской психологии, иностранных языков и др.),
студенты, обучающиеся по специальностям
«философия», «политология», «культуроло>
гия», «регионоведение», «иностранные язы>
ки», «психология», и аспиранты. 
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