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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним H:I важнейших факторов, 
определяющих успех или неудачу любых реформ, проводимых в обществе и 
направляющих определенную линию общественных преобразований, является 
принятие обществом соответствующих политических , ценностей. В процессе 
перехода России от тоталитарной политической системы к демократии население 
столкнулось с радикальными изменениями во всех сферах жизни: в идеологии, 
ценностных ориентациях, политических представлениях и во взаимоотношениях 
людей, что не могло не отразиться на массовом политическом менталитете. В ходе 
реформ широкое распространение получили новые идеи и формы социально-
политической жизни: открытое общество, плюрализм, многопартийность, 
предпринимательство, рыночная экономика, контрактная армия. Преобразилась не 
только социальная реальность, но и сформировался своеобразно - новый 
политический менталитет общества, который представляет собой многомерное и 
многоступенчатое явление, включающее в себя совокупность наиболее 
устойчивых политических представлений, ценностей, стереотипов, норм и 
способов мышления, сложившихся у социальных общностей под влиянием и 
условиями социальной среды вообще и политической системы в частности, 
выражающее своеобразное видение, мироощущение политической реальности. 

Значимость проблемы политического менталитета определяется тем, что 
именно в нем заложен механизм формирования и передачи наиболее 
сущностных мировоззренческих и духовных основ человеческой 
жизнедеятельности. Изучение политического менталитета дает возможность 
объяснить социально-политические процессы, происходящие в переходных 
обществах, так как многие ценностные ориентации и мотивы поведения 
определяются действием ментальных механизмов, имеющих сложнейшую 
структуру, сформированных на протяжении длительного времени. Чтобы понять 
их роль в процессе демократизации, необходимо изучение развития 
политического менталитета общества: какие структуры остались неизменными, 
какие трансформировались н какова их роль сегодня. 

Социально-политические изменения последних двадцати лет, вызвавшие 
качественные сдвиги в структуре политического менталитета россиян, оказали 
определенное воздействие и на молодежь, в том числе на наиболее 
восприимчивую к социальным переменам, интеллектуально-динамичную ее часть 
- студенчество. 

Весьма актуальным является рассмотрение политического менталитета 
студенческой молодежи Республики Башкортостан. Значение этой проблемы 
обусловлено тем, что политический менталитет имеет определенные 
региональные особенности, обусловленные социально-политической и 
экономической спецификой каждого региона, этническим составом населения и 
другими факторами, присущими только определенной части страны. Изучение 
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данной проблемы позволяет выявить особенности политического менталитета 
разных социальных групп. 

Степень разработанности темы. Проблемы, связанные с понятием 
«менталитет», вызывали значительный интерес всего научного сообщества. 
Однако серьезное изучение категории «менталитет» началось представителями 
французской шкоды «Анналов» •• М. блока, Л . Февра, Л . Леви-Брюля и Жака Ле 
Гоффав 1930го.иу. 

Основатели данной школы предложили реконструктивный подход к анализу 
исторических явлений. В соответствии с этим в центр исследования они поставили 
человека как отражение и носителя всех особенностей своей эпохи. 

Позднее появились и другие теории менталитета, рассматриваемые 
немецкими историками, такими как В. Дильтей, Х.Г. Гадамер, Ф. Селин, 
Р, 11 In ранде ль, Г.Телленбах. Ф.Граус. Главная отличительная особенность 
указанных работ заключается а том, что они сводят понятие «менталитета» не 
только к его когнитивным, праксическим компонентам, но и иным компонентам 
характеристик социума (например, аффективным и т.д.). 

Огромный интерес вызывает изучение понятия «менталитет» с точки зрения 
психологии архезипов. В этом русле работал швейцарский ученый Карл Юнг, 
который ввел понятие «архетип», близкое к определению сущности менталитета. 

В отечественной науке понятие «менталитет» практически отсутствовало до 
конца 1980-х годов. Однако многие из обозначенных аспектов, охваченных 
понятием «менталитет» (хотя и без использования этого термина), 
рассматривались в исторических и социальных исследованиях начала 19 • 20 века. 

Общеизвестны труды дореволюционных исследователей в области 
социальной психологии: Н.А, Бердяева, В.М. Бехтерева, С.Н. Булгакова, Л .П. 
Карсавина, Д.Н. О вся ни ко-Куликовского, П.Н. Милюкова, П.Я. Чаадаева и других, 
концепции которых превзошли многие разработки школы «Анналов». Эти ученые 
осуществили на практике попытку проникнуть в мировоззрение и миро чувств не 
людей исследуемой эпохи. В последующем их работы стали базовым источником 
для всестороннего исследования российского менталитета. 

В советский период отечественными учеными были написаны научные 
труды, посвященные отдельным аспектам менталитета, таким как культурные 
традиции разных народов, их мировоззрение, общественное и индивидуальное 
сознание и т.д. Несмотря на запреты в употреблении понятия «менталитет», в 
советское время среди отечественных исследователей значительных результатов в 
разработке проблем, близких к содержанию данного исследования, достигли А .Н. 
Горячева, М.А. Барг и А.Я. Гуревич. 

В то же время с середины 60-х годов в советском обществоведении такими 
учеными, как С И . Иконникова, В.Т. Лисовский, В.Мишин, А.Н. Семашко, А.А. 
Ткаченко и другими стали рассматриваться проблемы студенчества, прежде всего такие 
аспекты как ценностные ориентации, установки, особенности формирования 
мировоззрения и культуры. 

Начиная 1980-х годов, понятие «менталитета» стало использоваться 
практически во всех отраслях отечествен ных наук об обществе. В этот период 
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появились исследования А.С. Лхие!ера, И.Г. Дубова, Т.Д. Марциновской, Б.В. 
Маркова, П. Сорокина. Понятия, близкие архетипу, использует » своих 
исследованиях по менталитету В.Ф.Пстренко. 

В дальнейшем проблемы менталитета стали изучать в своих 
диссертационных исследованиях И.II. Агафонова, Ф,Т. Аутлева, С В . Гринева, 
М.В. Калужская, А.А. Лагунов, А.И. 11альцев, В.К. Трофимов и др. 

Особенности интерпретации понятия «менталитет» в сфере политики 
широкое распространение получили лишь в 1090-х годах XX века по мере 
вступления России на новый, модернизациокный путь развития. 

Среди первых исследований, прежде всего, следует отметить работы Е.Б. 
Шестопал, которая стала рассматривать политический менталитет с точки зрения 
политической психологии. Она выделила в ее структуре два блока элементов: 
мотивационные (потребности, ценности, установки, чувства) и познавательные 
(знания о политике, информированность, интерес и убеждения). 

В данном направлении рассматривают политический менталитет М.М. 
Назаров, Ю.С. Борцов, И.Д, Коротец, Е.А. Ануфриев и Л.В. Лесная. В работах 
этих исследователей политический менталитет представляет собой область 
психической жизни людей, проявляющаяся через систему взглядов, совокупность 
установок, оценок норм и умонастроений. При '.этом используется идея 
политической активности самого человека, в ходе которой формируется его 
политический менталитет. 

Особый интерес представляют определения социологов И.В, Мостовой и 
А.П. Скорика, которые рассматривают содержание политического менталитета в 
рамках социологии культуры. Отличительная особенность указанных работ 
заключается в том, что структура политического менталитета в них представлена 
как взаимосвязь четырех его слоев: партикулярной культуры, духовной самости, 
социального отклика, метасоциального слоя. Каждый из указанных уровней 
менталитета предопределяет, по мнению авторов, культурный архетип, 
социогенную матрицу соответствующих общественных групп и слоев, т.е. в 
основе концепции лежат такие критерии, как вовлеченность граждан в жизнь 
социума и уровень осознанности своего участия. 

Исследователи Е. Егорова-Гантман, И. Миктусов политический менталитет 
определяют как двухслойную структуру, которая в зависимости от глубины 
содержит набор представлений о политике. 

Своеобразное определение политического менталитета дает Р.А. Лубский, 
отождествляя его с символическим уровнем обыденного политического сознания 
— осознанными и неосознанными структурами. При этом неосознанные структуры 
адремлют» н характеризуются консервативностью, устойчивостью, но стоит им 
только создать благоприятную ситуацию, как они начинают действовать вопреки 
желанию. Осознанные же структуры, наоборот, динамичны, и диверсиейы. 
Воздействие на них оказывают различные факторы — смена социально-
политической ситуации, состояние политических коммуникаций и т.д. 

В работах Т.В. Беспаловой, В.Ю. Верещагина, Д.В, Ольшанского 
политический менталитет представляется в виде осознанных структур, которые 
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включают в себя совокупность мироустановок, привычек мышления, 
нравственных ориентации, верований, манер поведения. Эти структуры 
обусловлены отношением к властным структурам и их оценкам, характерные для 
какой-либо общности людей или человека и объединяющие их по политическим 
взглядам, ценностям н нормам. 

Огромный интерес среди научного сообщества вьнвали проблемы молодежи 
и политического менталитета. Начиная с 19')0-х годов, стали проводиться 
«круглые столы», появляться научные труды, публикации отечественных 
обществоведов, посвященные рассмотрению данной темы. Здесь следует отметить 
работы И. Багдасаряна, В.Ю. Вишневского, Л.В. Генина, В.И. Добрыниной, Г.Б. 
Кораблсвой, Т.Н. Кухтевнча, М.П. Мчедлова, А .Л . Нуруллаева, И.Е. Столяровой, 
Э.Г. Филимонова, В.Г. Харчева, Ф.Э. Шереша, Е. Элбакяна. 

Весьма существенное внимание изучению политического мировоззрения, 
политической культуры, политического поведения студентов Республики 
Башкортостан уделяют в своих работах Ю.Н. Дорожкин. Э.С. Гареев, Т.А.Зайцева, 
М . М Утяшев. 

Однако, несмотря на значительный объем как зарубежной, так и 
отечественной литературы посвященной проблемам менталитета, отсутствуют 
серьезные работы, содержащие комплексное монографическое исследование 
политического менталитета. Недостаточно изучены проблемы политического 
менталитета студенческой молодежи в период трансформации российского 
общества, которые могли бы предоставить новые подходы к формированию 
политического облика молодого поколения, и позволили бы разобраться в 
сложных политических реалиях современной жизни. 

Объект исследования - политический менталитет студенческой молодежи 
в условиях трансформации российского общества. 

Предмет исследования - особенности политического менталитета 
современной студенческой молодежи Республики Башкортостан. 

Цель исследовнния: целостное изучение особенностей политического 
менталитета студенческой молодежи Республики Башкортостан в условиях 
социально-политической трансформации российского общества. 

Задачи исследования: 
••- осуществить теоретический анализ работ посвященных исследованию 

политического менталитета; 
- выявить систему доминирующих факторов формирования политического 

менталитета личности; 
- осуществить сравнительный анализ особенностей политического 

менталитета студентов различных вузов РБ; 
- раскрыть влияние этнического фактора на формирование политического 

менталитета студентов башкирской, татарской и русской национальностей; 
- выявить различия политического менталитета студентов-выходцев из 

сельского и городского населения: 
• обозначить особенности политического менталитета студентов мужского 

и женского пола; 
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дать характеристику политического менталитета студенческой молодежи 
РБ на современном этапе. 

Теоретн ко- методологи ческа я основа исследования. В работе над 
диссертацией непользовались труды зарубежных и отечественных специалистов по 
проблемам изучения обшего понятия «менталитет», политического менталитета 
студенческой молодежи. Специфика объекта исследования, многоаспектпость 
темы определили необходимость комплексного политологического анализа и 
применения таких методологических подходов как системный, предполагающий 
изучение различных сторон и аспектов политического менталитета студенчества; 
сравнительно-политологический, позволивший сопоставить взгляды, ценности, 
установки, характерные для студентов различных вузов; исторический, 
позволивший проследить динамику развития процесса политического менталитета 
студенческой молодежи с советского периода по настоящее время. 

Методы исследования. Использовались методы теоретического анализа, 
тестирование. Для обработки результатов исследования, применялись 
статистические методы (корреляционный, факторный анализ, t-критерий 
Стьюдента, f-критерий Фишера, однофакторный дисперсионный анализ) с 
использованием компьютерных программных обеспечений SPSS 12.0 и 
«Statisttka for Windows 6.0». 

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось среди 
студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета 
(УГНТУ, технологический, го рно- нефтяной факультет), Башкирского 
государственного педагогического университета (БГПУ, пенхолого-
педагогический, филологический факультет), Башкирского государственного 
университета (БГУ, факультет философии и социологии, юридический 
факультет). Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ, 
лечебный, стоматологический факультет) и Уфимского государственного 
авиационного университета ( У Г А Т У , факультет информатики и робототехники, 
авиационные двигатели). Объем выборки составил 1600 студентов в возрасте от 17 
до 24 лет. 

Достоверность результатов исследовании обеспечивалась 
репрезентативностью выборки, проработанностью его теоретико-
методологических основ, использованием адекватных эмпирических методов и 
разнообразием приемов статистической обработки данных. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
- предложено определение политического менталитета как явления 

многомерного и многоступенчатого, проявляющегося как на осознанном, так и 
на неосознанном уровне в виде особого способа мироощущения и 
мировосприятия, влияющего на политическое поведение н образ жизни 
общества; 

- выявлена система доминирующих факторов формирования 
политического менталитета личности, которые сводятся к двум группам: 
политические (политические институты и организации) и неполитические 
(естественно-географическая среда, семья, сверстники, система образования); 
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- расширены горшоигы исследования политического менталитета на 
основе привлечения методологического подхода - психосемантики, что 
позволило выявить рашичия и сходство особенностей политического 
менталитета студенческой молодежи различных вузов Республики 
Башкортостан; 

- раскрыто влияние этнического фактора на формирование политического 
менталитета студентов башкирской, татарской и русской национальностей. В 
результате выявлено большое сходство политического менталитета студентов 
татарской и русской национальностей и заметные отличия менталитета 
студентов башкирской национальности; 

- выявлены достоверные различия политического менталитета студентов-
выходцев из сельского и городского населения, обусловленные влиянием 
различной социальной среды проживания, а общие моменты - влиянием 
студенческого сообщестна и высшей школы; студентов мужского и женского 
пола, обусловленные анатомо-физиологическими, психическими особенностями, 
а общие моменты - влиянием студенческой среды и высшей школы на 
политические взгляды и установки студенческой молодежи; 

- сделан вывод, что на современном этапе развития российского общества 
политический менталитет студенческой молодежи Республики Башкортостан 
обогащается новыми политическими взглядами, представлениями, нормами, 
установками: проявлением интереса к политике и информированностью о ней, 
поддержкой демократических ценностей, патриотизмом, стремлением к 
повышению уровня гражданской культуры, позитивным отношением к 
рыночной экономике, практическим отсутствием патер нал истическ их установок 
и надежд на государственный патронаж, индивидуализмом, повышением 
собственной активной деятельности и самостоятельности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что полученные данные позволяют глубже понять особенности 
политического менталитета молодого поколения в условиях социально -
политической трансформации. Результаты диссертационного исследования 
могут послужить основой для прогноза и конструирования необходимого 
результата предвыборных кампаний, при чтении специальных курсов по 
политологии и по политической психологии в высших учебных заведениях. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования докладывались автором на всероссийской 
научно-практической конференции «Трансформация общества: наука, педагогика, 
производство» (Уфа, 17, 25 февраля 2005 года), международной научно-
практической конференции «Современные проблемы и пути из решения в науке, 
транспорте, производстве и образовании» (Одесса 15-25 декабря 2005 года), 
международной научно-практической конференции «Вторая мировая война в 
зеркале современности» (21-22 апреля 2005 года), межвузовском сборнике 
научных трудов вып. 4. «Гуманитарные и социальные науки» (Магнитогорск, 2005 
год), международной научно-практической конференции «Современные 
направления теоретических и прикладных исследований» (Одесса 15-25 апреля 
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2006 года), республиканской научно-праэтической конференции «Политическая 
система в современной России» (Уфа. 17 мая 2006 года), научном журнале 
«Вестник Башкирского университета» (Уфа, 2006, М>3). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав по 
три параграфа каждая, заключения, библиографии и приложения. 

О с н о в н о е с о д е р ж а н и е р а б о т ы 

Первая глава «Политический менталитет к а к научная проблема» 
состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Методологические и теоретические аспекты 
исследования политического менталитета» представлен теоретический анализ 
работ зарубежных и отечественных авторов. Категория «менталитет» всегда 
представляла огромный интерес для научного сообщества. Впервые ока 
встречается в середине X IX века в работе американского писателя Ральфа 
Эмерсона, в которой он рассматривает центральное метафизическое значение 
души как первоисточник ценностей и истин. Однако серьезный смысл данная 
категория приобрела благодаря усилиям представителей французской школы 
«Анналов»: М.Блока, Л . Февра Л . Леви-Брюля и Жак Ле Гоффа. Основатели 
данной школы предложили реконструктивный подход к анализу исторических 
явлений. В соответствии с этим в центр исследования они поставили человека как 
отражение и носителя всех особенностей своей эпохи. 

Идеи менталитета распространились в различных науках об обществе и 
человеке: от философии и истории до экономической теории и психологии. Так, 
немецкие историки М. Гадам ер, Ф. Граус, В. Дильтей, Ф. Селин, Г. Телленбах, Р. 
Шпрандель, внесли свой вклад, как в теоретическое, так и в методологическое 
осмысление данного понятия. Они рассматривали категорию «менталитет» как 
«идеологию», «дискурсивную историю», которая проявляется в виде 
представлений на групповом поведенческом уровне. 

Психологическая интерпретация сущности менталитета представлена 
швейцарским ученым Карлом Юнгом, который ввел понятие «архетип», близкое к 
определению сущности менталитета. Он считал, что в человеческой психике 
существует глубокий слой не только индивидуального, но и коллективного 
бессознательного, отражающий опыт прежних поколений, заключающихся в 
архетипах, которые запечатлены в (ггруктуре мифов и художественного 
творчества. 

В отечественной науке понятие «менталитет» практически отсутствовало до 
конца 1980-х годов. Однако это не означает, что проблема является абсолютно 
новой и не. исследованной. Многое из обозначенных аспектов, охваченных 
понятием «менталитет» (хотя и без использования этого термина), широко 
использовались в исторических и социальных исследованиях 19 - начала 20 века. 
В современном отечественном обществоведении данный термин начинает 
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приобретать популярность, вытеснив общепринятый ранее термин «культурный 
стереотип». 

Общеизвестны труды дореволюционных исследователей Н.А. Бердяева, 
В.М. Бехтерева, С И . Булгакова, Л,П. Карсавина, Д .Н. О вся ни ко-Кул и ко веко го, 
П.К. Милюкова, П.Я. Чаадаева к многих других выдающихся российских ученых, 
которые осуществили на практике попытку проникнуть в мировоззрение и 
мирочувствис людей исследуемой эпохи. Работы данных исследователей стали 
базовым источником для всестороннего исследования российского менталитета. 

В советский период, проблема менталитета специально не рассматривалась 
отечественными учеными, хотя и изучались культурные традиции разных 
народов, проблемы мировоззрения, общественного и индивидуального сознания и 
т.д. Значительные результаты в разработке проблем теории «менталитета» были 
досгигнуты А.Н. Горячевой, М.А, Баргом и А.Я. Гуревичем. Они попытались 
соотнести понятие «менталитет» с понятием «картина мира», при котором 
происходит особое «мпровидение», «мироощущение» и остается неизгладимый 
след в сознании человека. 

В середине 1980-х годах появились исследования А.С. Ахиезера, И,Г. 
Дубова, М.В. Калужской. Б.В. Маркова, Т.Д. Марциновской, П. Сорокина которые 
рассматривали менталитет с точки зрения этнокультурных особенностей русских. 
Близкое с понятием архетипов использует в своих исследованиях по менталитету 
В.Ф. Петренко. 

Особенности интерпретации понятия «менталитет» в политике широкое 
распространение получили лишь в 1990-х годах X X века по мере вступления 
России на модернизационный путь, в ходе которого произошла структурная 
трансформация политических н экономических систем, деформация социальных 
институтов, идеологический вакуум и кризис ценностных ориентации. Тогда сама 
политика дала социальный заказ на исследования по электоральному поведению, 
восприятию образов власти и политическому менталитету общества. 

Исследуя сущность менталитета с точки зрения политической психологии, 
Е.Б. Шестолал выделила в ее структуре два блока элементов: мотивационные 
(потребности, ценности, установки, чувства) и познавательные (знания о 
политике, информированность, интерес и убеждения), В данном направлении 
рассматривают политический менталитет В.Н. Иванов, М М . Назаров, определяя 
его как область психополитической жизни людей, которая проявляется через 
систему взглядов, оценок, норм, умонастроений, основывающихся на имеющихся 
в данном обществе знаниях и верованиях. Изучение политического менталитета с 
точки зрения политической психологии осуществлялось исследователями Ю.С. 
Борцовым, И.Д. Коротеиом, которые сделали акцент на политической активности 
субъекта. Е.А. Ануфриев и Л.В. Лесная определяют политический менталитет 
как социально-политическую категорию, представляющая собой отражение 
социально-психологического состояния субъекта (народа, нации, народности, 
социальной группы, человека), которое складывается в результате исторически 
длительного времени. 
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Особый интерес представляют определения социологов И.В. Мостовой и 
А.П. Скорика, которые рассматривают содержание политического менталитета в 
рамках социологии культуры. Они выделяют в структуре политического 
менталитета четыре взаимосвязанных уровня: партикулярную культуру, духовную 
самость, социальный отклик, метасоциальный слой. Авторы в основу своей 
концепции пол сшил и такие критерии как вовлеченность граждан в жизнь социума 
и уровень осознанности своего участия. По мнению политологов Е. Егороиой-
Гантмаи, И. Минтусовой, политический менталитет, другими словами 
политический сегмент духовной сферы людей, делится на два слоя: 1) 
поверхностный и подвижный - мнения и субъективные оценки текущих событий, 
специфические политические ориентации; 2) глубокий - общекультурные 
ценности, сердцевина которых лежит в основе национального характера. 

Анализируя политический менталитет в контексте философии, Р.А, Лубский 
рассматривает ее как сферу повседневности, включающую как неосознанные, так 
и осознанные структуры. 

В работах Т.В. Беспаловой, В.Ю. Верещагина, Д.В. Ольшанского 
политический менталитет представляется в виде осознанных структур, которые 
включают в себя совокупность мироустановок, привычек мышления, 
нравственных ориентации, верований, манер поведения. Эти структуры 
обусловлены отношением к властным структурам и их оценкам, характерны для 
какой-либо общности людей или человека и объединяют их по политическим 
взглядам, ценностям и нормам. 

Итак, общая картина, вырисовывающаяся из исследований ученых, 
изучающих содержание и механизмы политического менталитета, позволила 
достаточно полно показать и проанализировать сущность исследуемой категории. 

Таким образом, обобщив имеющиеся определения, на наш взгляд, 
необходимо уточнить понятие политического менталитета как явления 
многомерного и многоступенчатого, включающего в себя совокупность наиболее 
устойчивых политических представлений, ценностей, стереотипов, норм и 
способов мышления, сложившихся у социальных общностей под влиянием и 
условиями социальной среды вообще и политической системы в частности, 
выражающих своеобразное видение, мироощущение политической реальности. 

Во втором параграфе «Структурные элементы политического 
менталитета» рассмотрена взаимосвязь основных структурных элементов 
политического менталитета с такими ее составляющими как политические 
представления, мифы, утопия, иллюзии, ценности, нормы, установки, стереотипы, 
мышление, а также политической социализации, политической культуры и 
политического поведения. 

Структурные элементы политического менталитета, по мнению автора, 
представляют собой своего рода «каркас», состоящий из многих взаимосвязанных 
между собой элементов, образующих единую конструкцию. 

Один из таких элементов - это политические представления, которые 
представляют собой образные знания о политической реальности, 
непосредственно не воспринимаемые индивидом. Социально-психологическим 

I I 



условием политических представлений является сохранение в памяти следов 
прошлых воздействий и их актуализация. Память обеспечивает непрерывность и 
преемственность познавательной деятельности. Политические представления 
могут быть простым воспроизведением «следов» прошлых воздействий 
политической реальности на человека, но чаше всего они не ограничиваются 
воспроизведением воспринятого. К формам политических представлений 
относятся политическое воображение, миф, утопия, иллюзии. 

Одним из важных структурных элементов политического менталитета 
являются политические ценности, представляющие собой совокупность идей, 
представлений и соответствующих им социально-психологических образований, 
определяющих целеполагание, выбор средств и методов деятельности, степень 
последовательности их реализации и применения их на практике (когнитивные 
элементы). Это понятие, взывающее к оценочным представлениям, используемое 
для обозначения сущности политически значимых действий, процессов, явлений и 
оценки их соответствия интересам общества, отдельных групп, человека. 
Политические ценности могут и объединить в одно целое общество, и разрушить 
эту связь. 

Политические ценности выражаются в политических нормах, которые 
представляют собой исторически сложившиеся стандарты, правила, образцы 
поведения или действия, С помошью политических норм происходит 
упорядоченность, регулярность социального и политического взаимодействия 
индивидов и групп. Политические нормы могут быть как осознанными, так и 
неосознанными правилами поведения. 

В структуру политического менталитета входят и политические установки, 
которые представляют собой как неосознанные, так и осознанные 
предрасположенности социальных субъектов к действиям в определенной 
политической ситуации. Они проявляются в сознании людей, влияют и 
регулируют политическое поведение в целом. 

Политические стереотипы — один из ключевых компонентов в структуре 
политического менталитета, С точки зрения политико-психологической науки это 
стандартизованный, эмоционально окрашенный образ какого-либо социально-
политического объекта. 

Характерно, что стереотип - это не отдельный структурный элемент 
политического менталитета, а качественный уровень его других элементов. Любой 
элемент политического менталитета может быть в той или иной мере 
стереогипным (например, может быть стереотипным политическое поведение, 
политические представления, ценности и т.п.). Далее, уровень стереотипности 
различных элементов может быть также различным. Это, в силу сказанного, 
зависит от соотношения эмоционально-когнитивных компонент политического 
менталитета самого индивида, атакже окружающей его среды. 

Итак, политический менталитет общества определяется взаимодействием 
основных структурных элементов — политических представлений, политических 
ценностей, политических норм, политических установок и политических 
стереотипов, которые проявляются в сознании людей, выступают основным 
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способом реализации политической направленности общества, характеризуют 
отношение индивидов и групп к политике и политической системе. Но при этом 
основные знания и представления общества о политике, суждения о ней не 
являются продуктом лишь их индивидуальном практики. Они впитываются 
обществом из его окружающей среды в ходе социализации, представляющей 
собой процесс включения индивида в политическую систему посредством 
оснащения его опытом данной системы и возникшего на.ее основе государства, 
закрепленным в политической культуре. Политический менталитет формируется в 
процессе политической социализации, в результате которого происходит 
сознательное включение людей в мир политики, в систему политических 
отношений и участие в процессах осуществления политической власти, в ходе 
которого человек становится не только личностью, но и субъектом политики. 

Процесс политической социализации общества отражается в 
политической культуре, которая характеризует устойчивые ориентации общества 
на политическую систему, исторический опыт, проявляющийся в определенных 
ценностях и устойчивых образцах поведения, развивается способность к 
самостоятельному политическому мышлению, к рациональному выбору в системе 
ценностей, ориентации. В последующем политическая культура общества находит 
свое отражение в политическом поведении, обусловливая степень включенности 
индивидов в политические процессы по управлению государственными и 
общественными делами. Политическое поведение проявляется в политическом 
участии. Политический менталитет и политическое участие материализуется в 
политическом поведении, которое выражается как в конкретных действиях 
субъекта, так и в активности человека в сфере политических отношений. 

Таким образом, структура политического менталитета — явление 
многогранное и многоуровневое. Полиструктурность политического менталитета 
предопределяет ее сложное строение и организацию. Разнообразные внутренние 
структуры политического менталитета отображают технологию формирования и 
этапы ее становления. Взаимодействие всех структурных компонентов проходит 
поэтапно, постепенно, со временем все более усложняясь. 

В третьем параграфе «Факторы формирования политического 
менталитета личности» определены основные факторы, влияющие на 
формирование политического менталитета личности. 

Основные факторы представляют собой главные пути трансляции, передачи 
официальной политической позиции, важные обстоятельства в процессе 
формирования политического менталитета личности. По-нашему мнению, 
факторы можно разделить на две группы: первая - политические факторы, к ним 
относятся политические институты и организации (характер и тип 
государственного устройства, политический режим, политические партии, 
движения, организации, политические лидеры, группы интересов). В 
совокупности эти факторы образуют систему, которая с помощью политических 
механизмов контролирует и направляет политическое поведение личности, 
результатом которого является различная степень вовлеченности, участия 
личности в политике, развитость политического мышления. Вторая 
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неполитические факторы, к ним относятся естествен но-географическая среда, в 
которых созревает человек, социально-политические условия, образ жизни, а 
также семья, система образования и сверстники. Разделение этих факторов 
достаточно условно, так как в реальной жизни они тесно переплетены. Каждая из 
этих групп факторов на личность влияют избирательно, так как внутренние 
ценности, сложившийся исторический опыт предыдущих поколений, стереотипы 
и убеждения не допускают некоторого влияния общества и политической 
системы. Влияние всех этих факторов определяет четкое и полное усвоение 
человеком ценностей, представлений, установок, норм, ролей, которые 
формируют впоследствии политический менталитет личности. 

Таким образом, формирование личности как активного субъекта политики, 
особенностей ее политического менталитета, овладение системой определенных 
знаний, ориентации, норм и ценностей осуществляется посредством воздействия 
системы взаимосвязанных факторов как политического, так и не политического 
характера. 

Вторая глава «Политический менталитет современной студенческой 
молодежи в условиях трансформации российского общества» состоит из трех 
параграфов. 

В первом параграфе «Характерные черты политического менталитета 
студенческой молодежи советского и постсоветского периода» рассмотрена 
динамика развития особенностей политического менталитета студенчества, 
начиная с советского периода по настоящее время. Проанализированы 
характерные политические черты, присущие двум разным поколениям молодежи, 
которые в ходе социально-политических трансформаций перетерпели огромные 
изменения. 

Каждое поколение характеризуется собственным политическим мышлением, 
политическими представлениями, политическими ценностями и установками, то 
есть своим политическим менталитетом, который исторически складывается 
годами и оказывает воздействие на политические реальности, на отношения 
индивида, общества и государства. 

Для студенческой молодежи советского периода были присущи такие черты: 
как коммунистическая идейность, патриотизм, трудолюбие, образованность, 
коллективизм, которые характеризовали не только облик того или иного 
поколения, но и советского человека в целом. Особое внимание уделялось 
интернациональному и атеистическому воспитанию студенческой молодежи, 
которая являлась благодатной основой для воспитания активных борцов за 
утверждение материалистического мировоззрения. Огромную роль в 
формировании политического менталитета студенчества сыграла молодежная 
организация ВЛКСМ. Политическое воспитание молодого поколения было 
немыслимо без идейной закалки в рядах этой организации. Именно в период 
членства в комсомоле приобретались первичные навыки работы с коллективом, 
включались в деятельность социально-политической системы общества. 

Отрицательными характеристиками студенческой молодежи считались: 
политическая пассивность, критическое отношение к социалистической 
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действительности, наличие взглядов, идей, мыслей, отличавшихся от 
общепринятых, подражание западным стандартам, индивидуализм и его 
демонстрация. 

Таким образом, все перечисленные черты в долгий период господства 
коммунистической идеологии, безусловно, накладывали своеобразный отпечаток 
на политический менталитет молодежи советского времени. 

В 1980-х в начале 1990-х годах студенчество, как неотъемлемая часть 
российского общества, испытало на себе все трудности социально-политических 
изменений, которые произошли в России, Распад СССР, разрушение прежнего 
мировоззрения, смена идеологической парадигмы, провозглашение демократии и 
«переход к свободному рынку» отчетливо отразились на особенностях 
политического менталитета студенчества. 

Человек, выросший и воспитавшийся в условиях тоталитарного государства, 
где осуществлялся всеобщий тотальный контроль над всеми общественно 
важными аспектами жизни граждан, включая даже их образ мышления, с трудом 
воспринял демократическую форму правления государства. Преодоление 
«тоталитарного комплекса», которое предполагало принятие людьми нового стиля 
социально-политического поведения, выработку новых ценностей и норм оказался 
процессом сложным и болезненным. Кризис идентичности привел к расколу 
мировоззренческого сознания, взгляды студенческой молодежи на будущее 
поляризовались: одна часть поля осталось в прошлом, другая устремилась в 
будущее, у третьей стали проявляться признаки и прошлого, и будущего. 

Радикальные изменения, произошедшие за последние два десятилетия, 
преобразили не только социальную реальность, но и духовно-политический мир 
студенческой молодежи, В политическом менталитете студенческой молодежи 
произошла ломка старых политических взглядов, ценностей, установок. На смену 
им пришли новые современные качества, которые были необходимы для решения 
проблем в условиях рыночной экономики: приверженность к либерально-
демократической идеологии, к ценностям индивидуализма, личной инициативы и 
самостоятельности, отсутствием государственно - патерналистических установок 
и т.д. 

Во втором параграфе «Исследование ментальных представлений 
студентов Республики Башкортостан о современном мире политики» 
представлены результаты эмпирического исследования особенностей 
политического менталитета студенческой молодежи Башкирского 
государственного педагогического университета, Башкирского государственного 
университета. Башкирского государственного медицинского университета. 
Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского 
государственного авиационного технического университета Республики 
Башкортостан с помощью корреляционного, факторного анализа, t-критерия 
Стьюдента, f-критерия Фишера и однофакторного дисперсионного анализа. 

Опросник строился на основе высказываний-утверждений, которые были 
подобраны таким образом, чтобы содержали мнения о мире политики и 
перекрывали широкий спектр политических воззрений. 
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В результате обработки данных, с помощью факторного анализа, было 
выявлено восемь основных фактора у студентов БГПУ, БГУ, БГМУ, УГНТУ, 
УГАТУ: «Российский патриотизм», «Республиканский национализм», 
«Центризм», «Умеренный центризм», «Левая идеология», «Аполитизм», 
«Либерализм» «Законная лояльность». Полученные данные свидетельствует о 
том, что студенты пяти исследуемых вузов являются приверженцами разных 
политических идеологий, течений и направлении. 

В ходе эмпирического исследования была проанализирована факторная 
структура политического менталитета студенческой молодежи гуманитарных, 
естественных и технических вузов. 

Так, факторный анализ переменных высказываний-утверждений 
политического характера у студентов гуманитарных вузов (БГПУ, БГУ), 
естественных (БГМУ) выявил пять основных фактора: «Демократизм», 
«Умеренный центризм», «Республиканский авторитаризм», «Коммунизм», 
«Эффективная внешняя политика», а также пять основных фактора у студентов 
технических вузов - УГАТУ и УГНТУ: «Республиканская левая идеология», 
«Демократия и низкий уровень политической активности», «Республиканский 
умеренный центризм», «Законная лояльность», «Экономическая 
заинтересованность». 

В последствии факторный анализ был проведен для каждого вуза 
отдельно. 

Далее мы проанализировали факторную матрицу переменных высказываний 
- утверждений политического характера студентов по их месту жительства. 
Результаты факторной обработки данных по политическому менталитету 
выявили семь основных фактора у студентов-выходце в из городского 
населения: «Умеренный центризм с экономической направленностью», «Левая 
идеология и националистические установки», «Обороноспособность», 
«Аполитизм и мусульманские убеждения», «Консерватизм», «Умеренный 
центризм», «Либерализм» и семь у студентов-выходцев из сельского населения: 
«Демократизм», «Левая идеология», «Национальный детерминизм», 
«Республиканский умеренный центризм», «Внешнеполитический негативизм», 
«Республиканский авторитаризм», «Социализм». 

Факторная структура переменных высказываний - утверждений 
политического характера у студентов женского пола составила восемь основных 
фактора: «Республиканский центризм», «Экономическая заинтересованность», 
«Интернационализм», «Леворадикальная идеология», «Либерализм», 
«Политическая активность», «Социал-демократизм», «Законная лояльность» и 
восемь фактора у студентов мужского пола: «Социал-демократизм», «Народный 
патриотизм», «Национализм», «Левая идеология», «Республиканский 
интернационализм», «Леворадикальная идеология», «Политическая 
заинтересованность», «Экономический негативизм». 

Факторная структура переменных высказываний - утверждений 
политического характера у студентов башкирской, татарской, русской 
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национальности состоит из восьми факторов. Результаты факторной обработки 
данных по политическому менталитету выявили следующие основные факторы 
у студентов башкирской молодежи: «Авторитаризм», «Республиканские 
экономический негативизм», «Национально-мусульманские устои», 
«Республиканский центризм», «Демократизм с элементами националистического 
настроя», «Демократизм», «Аполитизм»; у студентов татарской национальности: 
«Центризм», «Социал-демократизм», «Аполитизм», «Левая идеология». 
«Экономическая заинтересованность», «Интернационализм», «Демократизм». 
«Либерализм», «Эгалитаризм»; у студенческой молодежи русской 
национальности: «Тоталитаризм», «Центризм», «Аполитизм», 
«Лееорадикализм», «Народный патриотизм», «Социал-демократизм, 
«Армейский детерминизм». 

Проведенный анализ политического менталитета студенческой молодежи 
Республики Башкортостан с помощью факторного анализа позволил 
обрисовать и охватить многие политические явления и сделать вывод, что 
студенты Республики Башкортостан являются приверженцами различных 
политических идеологий и течений, характеризующихся противоречивыми 
взглядами, представлениями и установками, которые обусловливают источник 
формирования и развития личности, а также изменения особенностей 
политического менталитета на современном этапе. 

Для сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум и 
более совокупностям данных, и для решения вопроса о том, отличаются ли 
статистически средние значения друг от друга, использовался t -критерий 
Стьюдента, f -критерий Фишера м одно факторный дисперсионный анализ. 

При сравнении средних переменных высказываний - утверждений 
политического характера среди студентов женского и мужского пола 
обнаружены различия по следующим характеристикам политического 
менталитета. 

Так, студенты женского пола в отличие от мужского пола считают, что 
Россия идет по демократическому пути развития. У женской половины развитое 
чувство интернационализма. Они утверждают, что Республика Башкортостан 
является многонациональной, где все народы живут в мире и согласии. 
Студенткам присущи патерналистические установки. 

Студенты мужского пола являются сторонниками либеральной идеологии. 
Они более склонны к волюнтаризму. В отличие от студентов женского пола, 
студенты мужского пола не настроены на интернациональные отношения. 
Мужская половина студенчества выступает за переход к профессиональным 
вооруженным силам и сокращение срока службы по призыву. 

Помимо различий, обнаружились и общие моменты. Студенты мужского и 
женского пола одинаково считают Президента РБ авторитарным и жестким 
лидером, в руках которого сосредоточена политическая власть. Две группы 
студентов согласны с высказыванием, что за период правления страной 
Президента РФ В,В. Путина наметился экономический рост, улучшились 
объективные показатели уровня и качества жизни населения. 

17 



Таким образом, можно констатировать, что выявленные различия 
обусловлены анатомо-физиологическими, психическими особенностями, а 
общие моменты - влиянием студенческой среды, высшей школы на 
политические взгляды, установки, политический менталитет молодежи. 

При сравнении средних переменных вы оказываний-утверждений 
политического характера среди студентов выходцев из городского н сельского 
населения обнаружены значимые различия по следующим характеристикам 
политического менталитета. 

Студенты - выходцы из сельского населения в отличие от студентов 
городского населения считают, что в республике царит интернационализм, где все 
народы живут в мире и согласии. Они уверены, что Россия должна быть окружена 
«поясом дружбой» со странами СНГ, Между тем, сельские студенты не хотят 
строить дружественные отношения с Соединенными Штатами Америки, 

Городские студенты, в отличие от сельских являются сторонниками идей 
демократии, рыночной экономики, гражданского общества и считают, что 
Республика Башкортостан развивается именно по данному пути. Основная часть 
городских студентов негативно относится к обязательной военной службе и не 
считают ее священным долгом каждого гражданина Российской Федерации, 

Кроме различий обнаружились и общие моменты. Так, студентам -
выходцам из сельского и городского населения присущи патерналистам ее кие 
установки и надежды на государственный патронаж. Они не согласны с той 
точкой зрения, что государство должно обеспечивать лишь определенный 
минимум, а кто хочет получать больше, тот должен добиваться сам. 

, По мнению автора, выявленные различия обусловлены особенностями 
средой проживания до момента поступления в вуз, политический менталитет 
которых сформировался в различных социокультурных обществах, а общие 
моменты • влиянием студенческой среды, высшей школы, преподавательского 
состава на политические взгляды, установки, политический менталитет 
студенческой молодежи. 

Сравнительный анализ средних значений различных компонентов 
политического менталитета у студенческой молодежи Республики Башкортостан 
по национальности выявил следующие значимые различия. 

Так, студенты башкирской национальности в отличие от русской и 
татарской, проявляют огромной интерес к политике и стремятся играть более 
существенную роль в политической жизни. Они являются сторонниками идей 
демократии. Однако им свойственны националистические установки, сущностью 
которой являются идеи исключительности своей национально-этнической группы, 
которая должна пользоваться особым покровительством государственной власти. 

Студенты русской национальности в отличие от башкирской и татарской, 
лояльно относятся к существующему политическому режиму в стране. Но, они 
утверждают, что демократия должна содержать в себе элементы 
социалистического государства. Для них свойственны патерналистические 
установки, что не характерно для студентов других национальностей. Студенты 
русской национальности, не в полкой мере одобряют работу нынешней власти 
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Республики Башкортостан и Российской Федерации, обвиняя ее в разрушительных 
последствиях в социальной, экономической и духовных сферах, приведшие страну 
и республику к идеологическому вакууму. 

Студенты татарской национальности являются сторонниками либеральной 
идеологии. Они положительно относятся к воинской службе в рядах российской 
армии и считают, что это священный долг и обязанность каждого гражданина. 
Студенты татарской и русской национальностей в отличие от башкирской, 
критически относятся к проводимой политике Правительством РБ в различных 
сферах и выступают за ее изменение. 

Кроме различий обнаружились и общие моменты. Студенты всех трех 
национальностей являются патриотами своей Родины, считающие, что 
необходимо восстановить мощь России как мировой сверхдержавы. Однако, они 
не желают поддерживать дружественных отношений с Соединенными Штатами 
Америки, видя в его лице главного соперника и противника нашей страны. 

При сравнении средних переменных высказываний - утверждений 
политического характера в группе студентов Б Г П У , Б Г М У , У Г Н Т У , БГУ , 
У Г A T У обнаружились значимые различия по следующим характеристикам 
политического менталитета. 

Будущие врачи БГМУ оказались в большей мере сторонниками идей 
социализма. Они желают восстановить мощь России как мировой сверхдержавы. 

Студенты БГУ являются преимущественно сторонниками идей демократии. 
Они отличаются высоким уровнем внимания к политическим событиям и 
ориентацией на активную, компетентную роль в политической системе. 

Для студентов У Г А Т У характерна поддержка ценностей демократии, и они 
считают, что страна идет именно по такому пути развития. Они настроены на 
эффективную внешнюю политику. Между тем, студенческой молодежи У Г А Т У 
характерны иждивенческие настроения. 

Студенты У Г Н Т У преимущественно одобряют идеи либерализма и 
положительно относятся к деятельности Президента РФ, ведущего правильную 
экономическую политику. 

Студенты БГПУ в большей мере являются сторонниками социалистических 
идеалов и выступают, чтобы Россия пошла по традиционному пути 
социалистических государств (типа Северной Кореи). 

Таким образом, студенты Б Г П У , Б Г М У , У Г Н Т У , БГУ и У Г А Т У 
являются сторонниками различных политических течений, направлений и 
идеологий. 

При сравнении средних переменных высказываний - утверждений 
политического характера среди студентов гуманитарных, естественных н 
технических вузов обнаружены значимые различия по следующим 
характеристикам политического менталитета. 

Студенты гуманитарных, естественных вузов отличаются высоким уровнем 
внимания к политическим событиям, наличием собственного мнения относительно 
политических событий и отчетливой ориентацией на активную, роль в 
политической системе. У студентов гуманитарных, естественных вузов выявлены 
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более высокие средние величины в вопросах положительного отношения к 
существующему демократическому политическому режиму в стране, но в 
сочетании с элементами социалистической идеологии. Они уверены, что 
благодаря правильной национальной политике Президента Республики 
Башкортостан, существует уважение национальных особенностей и национальной 
культуры разных народов, заселяющих республику. 

Студенты технических вучов являются сторонниками идей либерализма. 
Студенческая молодежь технических вузов по своим убеждениям 
интернационалисты. Они желают поддерживать дружественные отношения, как 
со странами СНГ, так и со странами Запада. 

Помимо различий обнаружились и общие моменты. По мнению, 
студенческой молодежи гуманитарных, естественных и технических вузов, Россия 
является демократически развитой страной. Студенты всех вузов являются 
законопослушными гражданами и обладают развитым правовым сознанием. 

Таким образом, полученные данные в ходе факторного анализа, Т-
критерия Стьюдента, Ф-критерия Фишера и однофакторного дисперсионного 
анализа позволяет сделать вывод, что студенческая молодежь Республики 
Башкортостан придерживается различных идеологических направлений. 
Несмотря на процессы дифференциации, которые происходят в массовом 
сознании студенческой молодежи можно сказать, что в нем уживаются 
одновременно две системы ценностей • традиционная и современная. 
Проведенные нами исследования дают основания сделать определенные выводы 
относительно наличия у студенческой молодежи Башкортостана различных 
особенностей политического менталитета, которые в той или иной степени 
зависят от особенностей политической социализации, от времени и условий, в 
которых ока проходила, от нынешней социально - политической, 
экономической, этнокультурной обстановки в республике, а также анатомо-
физиологических, психических, национальных, возрастных различий 
студенчества. 

В третьем параграфе «Особенности политического менталитета 
современной студенческой молодежи Республики Башкортостан» дается 
сравнительная характеристика различных компонентов политического 
менталитета студентов Республики Башкортостан и студентов других регионов 
страны в процентном соотношении. 

Результаты полученных данных в ходе эмпирического исследования 
констатируют об устойчивой тенденции роста интереса к политике студенческой 
молодежи Республики Башкортостан (73,3%). 

По результатам опроса большинство респондентов являются позитивно 
настроенными сторонниками идей демократии и согласны со следующим 
утверждением: «Хотелось бы, чтобы Россия пошла по пути европейской 
демократии (типа Австрии, Швеции)» - 47,3%, по пути социалистического 
государства, но с рыночной экономикой (типа Китая) согласны - 14,4%, с 
утверждением «Хотелось бы, чтобы Россия пошла по пути традиционного 
социалистического государства (типа Северной Кореи) согласны - 6,8% 
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студентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 
опрошенных студентов Республики Башкортостан видят будущее развитие 
страны по пути европейской демократии. 

Однако, что страна сейчас идет именно по демократическому пути развития, 
считают только 10,5% респондентов, затруднились с ответом-37,2%, а больше 
половины не согласились - ' 52,3%. С утверждением, что в республике 
демократическая форма правления согласны - 7,6%, затруднились с ответом -
43,2%, не согласны - 49,2% студентов. Эти данные говорят о том, что 
студенческая молодежь Республики Башкортостан не согласна с утверждением, 
что Россия является развитым демократическим государством. 

У молодого поколения Республики Башкортостан практически отсутствуют 
патерналистические установки и надежды на государственный патронаж. Около 
55,6% студентов считают, что государство должно обеспечивать лишь 
определенный минимум, а кто хочет получать больше, тот должен добиваться сам. 

Больше половины опрошенных студентов поддерживают право частной 
собственности на землю— 74,9% и владение имуществом единолично 84,0%. 

Для большинства студенческой молодежи Республики Башкортостан в их 
внешнеполитических ориентациях в наибольшей степени характерны 
положительные установки и отсутствие чувства неприязни к стандартам западной 
цивилизации (67,1%). 

В политическом менталитете студентов наметилась новая тенденция роста 
патриотизма. Большинство респондентов хотят видеть свою страну не только 
местом проживания, но и чувствовать себя жителем богатой, свободной, 
пользующейся уважением в мире страны. Они убеждены в том, что необходимо 
восстановить мощь России как сверхдержавы (76,7%). 

Таким образом, в условиях новой реальности X X I века политический 
менталитет студенческой молодежи Республики Башкортостан имеет 
своеобразную структуру, в нем сочетаются различные представления, ценности, 
установки и мироощущения политической реальности. Из полученных 
результатов исследования можно сделать вывод, что в политическом менталитете 
студентов Республики Башкортостан все большее одобрение, поддержку получает 
политика модернизации и утверждение демократических ценностей. 

В заключении подводятся итоги диссертации, формируются основные 
выводы, предлагаются темы для дальнейшего исследования проблемы. 
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