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Менталитет и этническая память в методологическом контексте

В статье рассматриваются теории ментальной памяти этноса, ее социопсихологическое развитие, 
отражение в способах мышления, культурных ценностях и во временных, пространственных и со-
циальных уровнях. Дана характеристика понятию «ментальность» как социально-психологического 
явления, отображающего духовный мир человека или социальной общности, эпохи или этнокульту-
ры, которое является интегральным этнопсихологическим признаком индивида, этноса и нации. Эт-
номентальная память рассмотрена в психосоциальном и философско-культурологическом аспектах. 
Показаны важные компоненты этнического менталитета, ментальная ценностная специфика, про-
являющаяся в этническом стиле культуры и в образе жизни и являющаяся критерием для этнической 
идентичности. Проведен теоретико-методологический анализ научных трудов казахстанских, рос-
сийских и зарубежных исследователей, изучающих теорию ментальности, ментальных процессов и 
их взаимосвязи. 
Ключевые слова: менталитет, ментальная память, этнофора, этническая культура. 

G.N. Bilyalova.  А.А. Аkishev
Mentality and ethnic memory in a methodological context

The article discusses the theory of mental memory ethnos, its socio-psychological development, reflected 
in the ways of thinking , and cultural values in the temporal, spatial and social levels. The characteristic 
of the concept of «mentality» as a socio- psychological phenomenon that displays spiritual world or social 
community , age or ethnic culture, which is an integral feature of ethnopsycological individual, nation and 
nation. Ethnomentality memory considered in the psychosocial and philosophical -cultural aspects. Shows 
the important components of ethnic mentality, mental specificity of values manifested in ethnic style, culture 
and lifestyle, and is a criterion for ethnic identity. Conducted theoretical and methodological analysis of 
scientific works of Kazakh, Russian and foreign researchers studying theory mentality , mental processes 
and their relationships. 
Key words: mentality, ethnomentality memory, ethnophors, ethnic culture.

Г.Н. Билялова, А.А. Акишев
Əдіснамалық контекстегі менталитет пен этникалық жады

Мақалада түрлі деңгейдегі ойлау əдістерінің мəдени құндылықтық уақыты кеңістігіндегі 
этностың ментальды жады теориясы жəне оның əлеуметтікпсихологиялық дамуы сөз етіледі. 
Тұлғаның, этностың немесе ұлттың этнопсихологиялық сипаты болып табылатын адамның не-
месе əлеуметтік қауымдастықтың діни əлемін анықтайтын əлеуметтік-психологиялық құбылыс 
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Соционтологической основой этноса яв-
ляется его менталитет как культура и способ 
мышления, где этническая память отражается в 
коллективных сознательных и бессознательных 
этническими архетипами. Социально-онтологи-
ческая интерпретация «этноментальной памяти» 
включает понятия «менталитет», «этнический 
менталитет», «память» и конструируется через 
них. Ментальность этнофора как особый тип 
мышления индивида отражается в этническом 
бытие как единое природно-социокультурное 
целое, представленное в этнической картине 
мира (этномировоззренческий уровень) и со-
временном этническом сознании и этнической 
культуре. 

Менталитет (лат. яз. – ум, мышление, образ 
мыслей, душевный склад), имеет многообразные 
типы и уровни, включая этнический менталитет, 
основанный на этническом сознании. Экзистен-
циальность бытия этноса и его этнические образы 
мира соответствуют миропониманию, отражен-
ному в способах мышления и самочувствования, 
культурных ценностях этнического менталитета, 
отраженных в этнической памяти во временных, 
пространственных и социальных уровнях. 

Ж. Лефевр – французский историк объяснял 
социально-экономическую историю через поня-
тие «коллективная ментальность». Основатель 
исторической школы «Анналов» Л. Февр подчер-
кивал, что мысли наследуются от прошлых поко-
лений бессознательно. Понятие «ментальность» 
включает, таким образом, социальные и психоло-
гические явления, отображающие материальный 
и духовный социокультурный феномен, объеди-
няющий индивида, этнос и нацию, отличающих 
их по особенностям разума, обобщающему харак-
теру, психике, способу мышления и мировоспри-
ятия прошлого, настоящего и будущего.

В середине 50-х годов ХХ века понятие 
«ментальность» исследовалось французски-
ми учеными Ж. Любье и Р. Мандру. «Менталь-
ность» определяет социально-психологические 
явления, отображающие духовный мир челове-

ка или социальной общности, эпохи или этно-
культуры, являясь интегральным этнопсихоло-
гическим признаком индивида, этноса и нации. 
В зарубежной научной литературе выделяют 
три структурных компонента «ментальности»: 
эмоциональный; когнитивный; поведенческий. 
Современное осмысление ментальности опре-
деляется как «устойчивая настроенность вну-
треннего мира людей, сплачивающая их в соци-
альные и исторические общности; совокупность 
установок и предрасположностей индивидов 
к определенному типу мышления и действия. 
Ментальность, с одной стороны, есть результат 
культуры и традиций, с другой – сама является 
глубинным источником развития культуры. 

Биогенетический аспект ментальности об-
уславливает психическую и социальную мен-
талитета и нооменталитета этноса, этнические 
индивидуально-личностные и коллективные 
процессы. Бессознательное развитие этномен-
тальной памяти является разнородным процес-
сом, оно складывается из целого ряда более или 
менее устойчивых длительных периодов, опре-
деляемых характером жизнедеятельности че-
ловека, связи природы и общества, общества и 
индивида, человека и биосферы, сознательного 
и бессознательного, биологического и социаль-
ного в психике этнофоров и целого этноса, ког-
да ментальное развитие человека отражается на 
трансформации его социокультурных качеств. 

Социопсихологический уровень развития 
этноментальной памяти человека показывает 
уровень развития его мозга, имеющего генети-
ческую детерминированность, возрастающей 
или угасающей в процессе этнического развития 
на уровне индивида и этноса из поколения в по-
коление, когда во временной проекции процесс 
биосоциального прогресса мозга этнофора вновь 
и вновь в каждом новом поколении совершается 
сложное становление этнической памяти.

Карлос Вальверде в монографии «Фило-
софская антропология» [1] проведен философ-
ско-антропологический анализ проблемы соот-

ретінде «ментальдылық» түсінігіне анықтама берілді. Этноментальды жады психоəлеуметтік жəне 
философиялық-мəдени аспектісінде қарастырылды. Этникалық біркелкіліктің критерийі болып 
табылатын этникалық ментелитеттің қажетті компоненттері көрсетілген. Қазақстандық, ресейлік 
жəне шетелдік зерттеушілердің ментальдылық теориясын қозғайтын ғылыми еңбектері теориялық-
əдіснамалық тұрғыдан талданды.  
Түйін сөздер: менталитет, этноментальды жады, этнофора, этникалық мəдениет. 
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ношения ментальности и мозга как духовного и 
материального в контексте «душа-тело». С пози-
ций физикалисткого монизма, эмерджментист-
ского монизма, субэнергетического механицизма 
и интерационисткого дуализма автор объясняет 
соотношение ментальности и мозга. 

Теория физикалисткого монизма разработа-
на в конце 60-х годов XX века в учениях Г. Фей-
гля (теория идентичности) и Д.М. Армстронга 
(теория ментального состояния). Теория иден-
тичности «предлагает признать полную равно-
значность ментальности и мозга. Все, что име-
нуется ментальными состояниями, желаниями, 
планами, размышлениями, склонностями и т.д., 
возможно будет объяснить только посредством 
этого поразительного органа, каковым является 
мозг человека» [1, с. 291]. 

В теории этноментальности признаются ре-
альными внутренние ментальные процессы и 
тождественность мозга. Позиция Карлоса Валь-
верде заключается в том, что «материальный 
мозг участвует в ментальных процессах, – оче-
видный и поддающийся проверке факт. Но то, 
что один только мозг есть источник абстрактных 
понятий, этических идеалов, кодексов прав и 
обязанностей, религии, свободы, – этого никог-
да не сможет доказать ни один ученый, потому 
что абстрактное, идеальное, свободное выпада-
ет из сферы того метода верификации, которым 
пользуется эмпирическая физиология, – метода 
неврологов и биологов. Ученые должны оста-
ваться в пределах того, что может быть экспери-
ментально проверено. У философии же другой 
объект и другой метод. На том основании, что 
мозг участвует в ментальных операциях, некото-
рые ученые спешат сделать вывод, что их осу-
ществляет только мозг» [1, с. 292]. 

К. Вальверде различает моторную, менталь-
ную и чистую память. «Первая – это память 
живого тела в движении: она накапливает и со-
храняет акты, повторяющиеся в определенной 
последовательности… Ментальная память ак-
кумулирует образы, идеи, суждения, выводы, 
культурные знания вообще, – то, что составляет 
естественнонаучный и гуманитарный компо-
нент личности. Чистая память сохраняет наши 
поступки, события или опыт, отпечатавшийся в 
нашей душе и ставший составной частью нашей 
жизни. Этот вид памяти обладает личностным и 
конкретным характером. Их назначение в том, 
чтобы классифицировать разнообразные акты 
одной и той же человеческой способности – 

способности осознанно и рефлективно помнить 
факты и явления прошлого» [1, с. 206]. 

Современное философское осмысление мен-
тальности предложено В. П. Визгиным, который 
отмечает, что «ментальность, менталитет – глу-
бинный уровень коллективного и индивидуаль-
ного сознания, включающий и бессознатель-
ное. Менталитет – совокупность готовностей, 
установок и предрасположностей индивида или 
социальной группы действовать, мыслить, чув-
ствовать и воспринимать мир определенным об-
разом. Менталитет формируется в зависимости 
от традиций, культуры, социальных структур и 
всей среды обитания человека…» [2, с. 176]. 

Этническое сознание включает «интерсубъ-
ективный в своей сущности мир менталитета, 
осознаваясь и рационализируясь только выбо-
рочно, «пятнами», связывает высокорационали-
зированные формы сознания (науку, философию, 
политическую идеологию, религию и т.п.) с ми-
ром бессознательных структур, с неосознанны-
ми культурными кодами, определяя тем самым 
целостный образ жизни человека. Природное и 
культурное, рациональное и эмоциональное, со-
знательное и бессознательное, индивидуальное 
и общественное – все эти оппозиции «пересе-
каются» на уровне ментальности (менталитета), 
растворяясь в ее структурах» [3, с. 177]. 

Мишель Фуко (1926-1984) – французский 
философ и историк культуры рассматривал ин-
теллект и ментальность соответственно эпохе. В 
данном понимании, действительно, каждая эпоха 
отличается особой, присущей только ей менталь-
ностью или менталитетом, являющейся основой 
мировоззрения и культуры того исторического 
периода, определяя категории мышления, куль-
туры, образа жизни и политики. Поведенческая 
система ментальности служит импульсом акту-
ализации установок, ценностных ориентаций, 
этнических ценностей. 

Ментальная установка реализуется в действи-
ях, поступках человека, так как именно поступок 
в отличие от таких категорий, как мотивация, ин-
теллект, воля, характер, касается не отдельного 
аспекта психики индивида, а представляет собой 
единую структуру, соответствующую реальным 
целостным проявлениям самореализации чело-
века как личности, индивидуальности, гражда-
нина. Познание менталитета основывается на 
функциональном (абсолютизация изменчивости 
и ситуативности) и на онтологическом подходах 
(постоянство и устойчивость). 
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Теория эмерджментистского монизма, соз-
данная аргентинским ученым М. Бунге, пред-
ставляется как синтез материалистического 
монизма и радикального дуализма и утвержда-
ет тождество ментальности и мозга, что «мен-
тальное возникает из мозга, но не является био-
логическим, несводимо к биологическому...; 
признает множественность свойств, но не мно-
жественность субстанций. Мозг представляет 
собой систему, состоящую из подсистем и спе-
циализированных органов, каждый из которых 
отвечает за определенную функцию. Невероят-
ная сложность мозга обуславливает то, что мы 
называем ментальными феноменами. Это и есть 
ментальность» [1, с. 292-293]. 

Ментальность, включая сознание, соот-
ветственно содержит память и воображение, 
благодаря которым возможно пережить прошлое 
и сотворить образ будущего. Воображение име-
ет важное значение в мифотворчестве, где миф 
– это образ или совокупность образов, скрыва-
ющих логическое значение и смысл. Мысли-
тельная и рациональная способности человека 
зависят от памяти, имеющую такие особые фор-
мы как чувственная и интеллектуальная, первая 
из них – рефлексивна и состоит из конкретных 
ощущений и восприятия прошлого, вторая – вос-
создает понятия и суждения. 

Менталитет, отраженный в памяти, как куль-
тура и способ мышления является субстанцио-
нальностью этноса, отражаясь в синтезе кол-
лективного сознательного и бессознательного 
этнического сознания, этнических смыслов, эт-
нических символов, этнокультурных архетипов 
и этнического языка, формируется в этническом 
историко-культурном пространстве в процессе 
этногенеза, что отмечается Л. Н. Гумилевым, и 
последний представляется как процесс активной 
адаптации коллектива (рода, племени, этноса) в 
природе, когда создаются этнические стереоти-
пы поведения, определяющие культурное своео-
бразие. Этногенез характеризуется детерминаци-
ей культуры этноса и этнического самосознания, 
образа жизни, уникальности их мироосвоения, 
отражаясь в менталитете через этническую па-
мять. 

Этноментальная память основывается на 
ментальной памяти мозга и, как полагает Карл 
Вальверде, «аккумулирует образы, идеи, сужде-
ния, выводы, культурные знания вообще, – то, 
что составляет естественнонаучный и гумани-
тарный компонент личности» [1, с. 206], вклю-

чая характеристику этнического мира и ценно-
стей этнической культуры; осознанный уровень 
этнического менталитета как социально-психо-
логические грани этнического сознания и само-
сознания.

Современный российский ученый Б.А. Душ-
ков отмечает в «Психосоциологии менталитета и 
нооменталитета», что менталитет – это «сложная 
многоуровневая и многомерная система образов 
и представлений архетипов сознания, обнаружи-
вающихся в видах жизнедеятельности личности, 
социумов и детерминируемых этническими и 
естественно-историческими процессами» [3, 
с. 16]. Менталитет этноса сочетает природное 
и культурное, сознательное и бессознательное, 
эмоциональное и рассудочное, иррациональное 
и рациональное, индивидуальное и сакральное, 
культурные артефакты, ментифакты и социофак-
ты, основываясь на этнокультурных и этномен-
тальных архетипах, передающихся из поколения 
в поколение.

В казахстанской науке впервые в начале 90-х 
годов ХХ века профессор Д. К. Кшибеков про-
вел философско-социальный и философско-куль-
турологический анализ менталитета казахов в 
монографиях «Қазақ менталитеті: кеше, бүгін, 
ертең» [4] и «Истоки ментальности казахов» [5]. 
«Менталитет – это духовное лицо народа, его об-
лик, в котором сконцентрирован строй мышле-
ния, образ жизни, характер поведения, а также 
обычаи и традиции, сложившиеся под влиянием 
окружающей среды, природных и социальных 
условий, быта. Поскольку любой народ состоит 
из отдельных людей, то, что характерно всему на-
роду присуще и отдельным его членам» [6, с. 24].

Философское постижение менталитета каза-
хов в контексте архетипического мышления ис-
следовал профессор Т.К. Бурбаев в монографии 
«Ұлт менталитеті» [7]. Этноментальная память 
человека и социума, основой которой являет-
ся этнический менталитет, представляется как 
коллективная внутренняя единая система мыс-
лей, верований, знаний, создающая этническую 
картину мира и общность культурных традиций 
этноса, как особые уровни индивидуального, 
коллективного сознания и типа мышления, как 
этнические ценности, отражающие различные 
уровни этнического самосознания. 

Менталитет как «сложная многоуровневая и 
многомерная система образов и представлений 
архетипов сознания, обнаруживающихся в ви-
дах жизнедеятельности личности, социумов и 
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детерминируемых этническими и естественно-
историческими процессами. В качестве субъек-
тивной картины мира менталитет отражает са-
мого субъекта, других людей, пространственное 
окружение и временную последовательность 
событий. Менталитет на чувственной ступени 
познания выступает в качестве ощущения вос-
приятия и представления, на уровне личности – 
в качестве понятий, суждений и умозаключений. 
Менталитет социума отражает определенный 
этап развития массовой культуры, массового со-
знания, национальный характер, мышление и ум 
нации» [3, с. 16]. 

Философское понимание «ментального», за-
фиксированно в этнической памяти, закономер-
но проявляется и в аксиологическом аспекте, 
проецируясь как культурно-социальное явление 
в жизнедеятельности человека и его системе 
ценностей. Суть этноментальных отличий со-
стоит в ценностях, в системе оценки и в бессоз-
нательном, проявляющемся через этнос – основе 
этического в структуре личности этнофора.

Аксиологический аспект менталитета вы-
ражается в материальных, культурных и духов-
ных (этических, эстетических, религиозных и 
т.д.) ценностях, создаваемым этносом для функ-
ционирования своей общности, воплощаясь в 
этнической культуре как памяти-отстранении. 
Ментальная ценностная специфика проявляется 
в этническом стиле культуры и в образе жизни, 
являясь критериями для этнической идентично-
сти. В этническом менталитете главную значи-
мость имеет язык в контексте двух ипостасей как 
результат культурного творчества и как знаковая 
система, общезначимая для этноса, обеспечива-
ющая функционирование общества и общение 
между этнофорами.

Ментальность индивида как этнофора опре-
деляет его этничность или этническую предрас-
положенность (например, в смешанных браках). 
Сами этнические процессы, в которых форми-
руется менталитет этноса, подразделяются на 
этническую ассимиляцию, этническую консоли-
дацию или слияние, этническую инкорпорацию, 
этническую дивергенцию (расщепление), харак-
терные и для развития как этнических общно-
стей, особенно, в процессе этногенеза, и также 
эволюцию и трансформацию этнического созна-
ния, этнической культуры и этнической памяти. 

Менталитет как структурная часть этниче-
ского сознания отражает состояние и формы 
осознания общности, ее взаимоотношения с дру-

гими этносами, способы самореализиции и са-
моопределения этноса, обладающего единством 
социальных и культурных норм и ценностей, 
реализуемых в общении людей внутри микро- 
и макрогруппы, представляющие структуру эт-
носа: этническое ядро; этническая периферия; 
этническая диаспора; субэтнос. В менталитете, 
этническом сознании и этнической памяти ме-
ханизм условленных рефлексов играет важную 
роль в передаче любой информации. 

В этноментальной памяти особенно важным 
становится контакт сознательного с бессозна-
тельным, т.е. этническая апперцепция, механизм 
которой объясняет само существование этнич-
ности как социального свойства личности, реа-
лизуясь через язык символов, знаков, ритуалов, 
обычаев и традиций. Менталитет этноса форми-
руется в процессе этногенеза конструируются 
этнические стереотипы поведения, определяя 
его культурное своеобразие. Этногенез харак-
теризуется детерминацией культуры этноса, эт-
нического самосознания человека и общества, 
образа жизни, мироосвоения, фиксируясь в мен-
талитете через этническую память.

Этнический менталитет человека, социу-
ма и этноса представлен как: 1) коллективная 
внутренняя единая система мыслей, верований, 
знаний, создающий этническую картину мира и 
общность культурных традиций этноса; 2) осо-
бые уровни индивидуального и коллективного 
сознания, а также типа мышления; 3) этнические 
ценности, отражающие глубинный уровень этни-
ческого самосознания, показывающие жизненно 
важные установки; 4) бессознательные глубины 
психики этнофоров. Данный тип менталитета 
сочетает природное и культурное, сознательное 
и бесознательное, эмоциональное и рассудочное, 
иррациональное и рациональное, индивидуаль-
ное и общественное, интерпретируя культурные 
артефакты и образ мыслей как ментифакты и 
социофакты, основываясь на этнокультурных 
и этноментальных архетипах как коллективном 
бессознательном, передающихся из поколения 
в поколение. Этнические архетипы, будучи про-
образом и первоначалом в сознании человека, 
стали основой мифологии, религии, искусства, 
постепенно становясь символами. 

Коллективное бессознательное и архетипы 
Карла Юнга являются основой как менталите-
та социума, так и этноса, в котором первооб-
разы-архетипы (образ Матери-Земли, Мудрого 
старца, Героя) и архетип «самости» становятся 
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основой личности этнофора. Объективные кри-
терии оценки этнического менталитета и этно-
ментальной памяти включают следующие про-
цессы и явления: а) этногенетические процессы 
как единый комплекс всех социобиологических 
проявлений человека и этногруппы; б) этниче-
ское общение; в) этническое сознание; г) этни-
ческое поведение, в котором культ предков имеет 
важную роль; д) этническая деятельность. 

Этноментальная память обусловлена раз-
витием менталитета этноса и формированием 
архетипов этнического сознания, которые отра-
жают количественные и качественные стороны 
менталитета, его сознательных и бессознатель-
ных установках, модальность, интенсивность и 
устойчивость, соответствие этническим образам. 
Этнопсихологическая модальность характеризу-
ет этноментальную память как последователь-
ность и длительность в настоящем и в прошлом 
и отражена в мифилогической памяти этносов, в 
которой отражены когнитивные процессы этни-
ческого развития; топонимической памяти, когда 
происходит познание этносом географических 
условий и этнического пространства; образной 
памяти, которая запечатлевает этнические обра-
зы вещей и событий. 

Ментальная память предков была феноме-
нальной в форме топографической памяти в 
этническом пространстве, что позволяет им на-
ходить дорогу с уверенностью, имея карту мест-
ности в голове, удерживая в определенном по-
рядке огромное количество фактов. Во-первых, 
эйдетические образы по мере развития сливают-
ся с нашими восприятиями и придают этим вос-
приятиям устойчивый, постоянный характер, во-
вторых, они превращаются в зрительные образы 
памяти в собственном смысле слова. Эйдетиче-
ская память является первичной, недифференци-
рованной стадией единства восприятия и памя-
ти, которые дифференцируются и развиваются в 
две отдельные функции, находясь в основе вся-
кого образного и конкретного мышления.

Этноментальная внутренняя интенсивность 
памяти характеризует общий функциональный 
уровень и уровень душевного состояния этно-
са. Это отражается в различных этнопсихоло-
гических состояниях и образах этноса, их эмо-
циональных проявлениях, протекающих как на 
уровне сознательном, так и бессознательном, вы-
ражаясь в образно эмоциональном этническом 
состоянии, вызывающем этнические ощущения, 
восприятия, настроения и представления. Этни-

ческое переживание исторических, культурных 
и социальных событий, связанных с разнообраз-
ными психолого-эмоциональными чувствами, 
проявляющихся в этнических чувствах и состо-
яниях этнонационального человеческого напря-
жения, зарождающийся в сложных жизненных 
или социальных ситуациях. 

Динамика внутренней этноментальной ин-
тенсивности памяти пропорциональна или 
диспропорциональна в этнических процессах 
движению и изменчивости, концентрации или 
рассеиванию (энтропия), забвению или возрож-
дению, полного воспроизведения или выбороч-
ности, истинности или фальсификации, проеци-
руясь в инициативности этноса или этнофоров 
по отношению к культурному и историческому 
прошлому, в том, как этнос воспринимает новый 
уровень возрождения, сохранения и функциони-
рование этнической памяти.

Этноментальная внешняя интенсивность па-
мяти связана с переходом внутренних этниче-
ских процессов во внешние – этнические образы 
и представления, этносоциальных связей, выра-
боткой общественного мнения этноса. Внешняя 
интенсивность этноментальной памяти фор-
мируется на основе законов противодействия, 
равного действию, закона взаимодействия, ком-
пенсации и замещения. Характер формирования 
устойчивой этноментальной памяти связан с 
развитием законов эволюции, исторической по-
следовательности, законов индивидуального и 
коллективного развития в сложных многообраз-
ных связях и процессах, формирующих менталь-
ность этноса. 

Этническая ментальность проявляется у 
человека в характерных особенностях миро-
восприятия, в системе моральных требований, 
норм, ценностей и принципов воспитания в фор-
мах межличностных взаимоотношений, в кон-
кретных фактах самоорганизации этноса. Взаи-
мосвязь этнического менталитета и этнической 
памяти отражает многослойную информацию 
и знание, регламентирующие и регулирующие 
поведение человека, и в силу этих качеств вы-
ступает фактором общественной системы социа-
лизации человека и первичной ее формой, когда 
человек приобретает навыки, знания, мировоз-
зренческие установки. 

Менталитет этноса определяет этничность 
человека, отражая его историко-культурное и 
этническое многообразие как квинтэнссенцию 
природной и исторической реальности существо-
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вания рода, племени, этноса. Этническая мен-
тальность по своей сути есть система образов, 
представлений стимулирующих и регулирующих 
поведение в данных культурных и социальных 
условиях. Характерные психологические черты 
этнических субъектов зафиксированы в их мен-
тальности, по которым соответственно можно су-
дить об их историческом и социальном процессе 
формирования. В этническом менталитете при-
оритетными являются отношение к земле пред-
ков как Родине – Матери, к этническим культур-
но-историческим ценностям и культурным кодам.

Этнический менталитет, являясь онтологи-
ческим осмыслением этнического бытия и эт-
нической культуры, ее состояний и отражаясь в 
этническом сознании, обуславливает устойчи-
вость и развитие этнических общностей, даже 
в период социальных кризисов. Для индивиду-
альности наряду с коллективными формами со-
циокультурного самочувствования менталитет 
отождествляется в этничности, а определение 
национальности выступает как естественная со-
циально-духовная и психологическая самость и 
самодостаточность человека, которые отражают 
его духовное бытие. 

Духовный мир этнофора представляет со-
вокупность познавательной, ценностно-ориен-
тационной и коммуникативной активности, 
реализующей ее уровни – чувственный и раци-
ональный, сознательный и бессознательный, 
мотивационно-эмоциональный и когнитивный. 
Культура этноса, существуя в менталитете и эт-
нической памяти, отражает объективный мир и 
иерархию ценностей общества и человека, рас-
крывая специфику взаимодействия человека с 
природой и обществом, возникнув и развиваясь 
тысячелетиями она невидимыми нитями соеди-
няла народы, объединяя их в мировую цивили-
зацию. Духовная культура и духовность, являясь 
квинтэссенцией духовного бытия общества и 
человека, отражает общественное бытие в объ-
ективном и в субъективно-личностном измере-
нии, способны переводить универсум внешнего 
бытия во внутреннюю вселенную личности на 
этической основе, способна создавать тот вну-
тренний мир, благодаря которому реализуется 
тождественность человека самому себе и своей 
ментальности. 

Ментальность содержится в явлениях этно-
культуры – язык, обряды, обычаи, верования, 
мифы, искусство, мораль. Аксиологический ана-
лиз мифологии фольклора, архетипов коллек-

тивного подсознательного показывает ценност-
но-смысловые основания этнофоров, являясь 
целостной системой и онтологической основой 
жизненного процесса этноса во времени и про-
странстве, в историческом и культурном процес-
се. Этноментальная память индивида отражает-
ся в его судьбе, автобиографии и имени. 

Автобиографическая память – это менталь-
ные образы автобиографических фактов, состо-
ящих из: «1) эго – персональный внутренний 
опыт, который выступает аспектом сознания, 
функционирующим в пространстве и во време-
ни; 2) «self» (идентичностное «Я») схему – ког-
нитивную структуру основного пласта знаний о 
себе. Это система индивидуальных знаний в кон-
тексте долговременной памяти, в силу чего она 
меняется очень медленно; 3) «self» – комплекс-
ную ментальную структуру, содержащую эго, 
«self» – схему и связанную с персональной па-
мятью и автобиографическими фактами; 4) ин-
дивидуальность – основную сущность, которая 
включает деперсонализованный аспект разума, 
мозга. Индивидуальность – это совокупность 
знаний и темперамент» [8, с. 51]. В контексте 
автобиографической памяти особо выделяет-
ся «память детства» как части этноментальной 
памяти. Проблема индивидуальной этнической 
памяти связана с «памятью детства», является 
фундаментом человеческой духовности и осно-
вополагающей в формировании личности и ее 
социальных интересов и мотиваций поведения.

В этноментальной памяти механизм услов-
ленных рефлексов играет важную роль в пере-
даче культурной информации. В этническом 
сознании особенно важным становится контакт 
сознательного с бессознательным, т.е. этниче-
ская апперцепция, механизм которой объясняет 
само существование этничности как социаль-
ного свойства личности, реализуясь через язык 
символов, знаков, ритуалов, обычаев и тради-
ций. Этническая культура и менталитет являют-
ся основополагающими гранями в этническом 
бытии, выражаясь и развиваясь в мировоззрении 
(миф, религия, искусство, наука, философия) и 
ментальное этноса. Этноментальная память об-
уславливает этнокультурную память, отражен-
ную в языке этноса, традициях, обычаях, консо-
лидировавшие этносоциальные общности. 

Таким образом, этноментальная память 
включают: а) бессознательный уровень как ха-
рактеристику символического мира и ценностей 
этнической культуры; б) осознанный уровень как 
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социально-психологические грани этническо-
го сознания и самосознания. Бессознательный 
уровень памяти показывает взаимосвязь между 
такими ментальными процессами как биологи-
ческое и социальное, психика и сознание, по-
ведение и деятельность, общение и совместная 
деятельность, в которой по Карлу Юнгу индиви-
дам/этнофорам и этносам свойственна направ-
ленность духа и жизненная установка. 

Этноментальная память является механиз-
мом преемственной передачи бессознательно-

сознательного в этнической памяти, включая 
социокультурные архетипы, когда этническая 
апперцепция истолковывает этничность как эт-
нобиологическое и этносоциальное свойство 
личности. Этническая культура и этнический 
менталитет являются основополагающими гра-
нями в этническом бытии, выражаясь и развива-
ясь в этническом мировоззрении (миф, религия, 
искусство, наука, философия), консолидируя на 
основе этноментальной и этнокультурной памя-
ти и этносоциальные общности.


