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Аннотация. Для формирования и утверждения нового научного направления в географии, исследующего 
общественно-географические факторы и особенности формирования, воспроизводства и трансформации ментальности 
населения, которое мы назвали этологической географией, большое значение имеет определение предпосылок. Предпосылки 
не только определяют направление научного поиска, но и сами являются предметом исследования, постоянно подвергаясь 
ревизии и пополняясь новыми основаниями. Безусловно, прежде чем формулировать какие бы то ни было научные суждения, 
необходимо проанализировать предпосылки других научных направлений, работающих в той же области. Базовые 
концептуальные подходы географического анализа ментальности населения образуют обосновываемое нами новое 

направление в общественной географии – этологическую географию. Концептуально это направление встраивается 
в географическую науку как стыковое, на пересечении хорологического, антропогеографического, географии человека и 
культурно-ландшафтного подходов, продолжая их методологические разработки для решения своих специальных задач. Новая 
методология не требует теоретического переосмысления поведенческой географии, так как обосновывается нами 
как самостоятельное направление в общественной географии. При этом этологическая география имеет сходную интенцию 
с поведенческой географией, возникшей в середине 60-х гг. XX в. как альтернатива господствующему тогда позитивизму 
в пространственном анализе, и также отражает тенденцию в направлении гуманизации географии, трансформации ее в науку 
о людях, а не о местах. В статье приводится синопсис основных географических подходов, рассматриваемых нами в качестве 
исходных для географии ментальности, проводится их интерпретация, а также обосновывается синтетический подход к их 

использованию в общественно-географических исследованиях ментальности населения. 
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Abstract. For the formation and establishment in geography of a new research area studying socio-geographical factors and 
features of the formation, reproduction and transformation of the mentality of the population, called in this article ethological geography, 
it is extremely important to define the premises. These not only determine the direction of scientific research but are themselves the 
subject of research, constantly being revised and supplemented with new foundations. Naturally, before formulating any scientific 
judgments, it is necessary to analyze the premises of other research areas within the same field. Basic conceptual approaches of the 
geographical analysis of the population’s mentality form a new methodological direction in social geography, justified in the article, – 
ethological geography. It is built into geographical science as a ‘conceptual joint’, being at the intersection of chorological, 

anthropogeographic, human geography, and cultural landscape approaches, continuing their methodological developments to solve its 
own special tasks. The new methodology does not require a theoretical rethinking of behavioral geography as it is shown in this paper as 
an independent direction in social geography. At the same time, ethological geography has a similar intention to behavioral geography, 
which appeared in the mid-1960s as an alternative to the then dominant positivism in spatial analysis, and it also reflects a trend toward 
the humanization of geography, its transformation into a science about people, not places. The article provides a synopsis of the main 
geographical approaches that the author considers to be initial for geography of mentality, interprets them, and provides the rationale for 
a synthetic approach to their use in socio-geographical studies of the mentality of the population. 
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Введение и постановка проблемы 

Существуют разные варианты названия географического подхода, исследовательское 

поле которого мы называем ментальной географией. Это и бихевиористская география, и 

география восприятия, и перцепционная география, и когнитивная география. 

В определенном дискурсе можно найти специфику употребления этих названий, однако, 

в общем, все они фокусируются на изучении пространственных различий в поведении 

человека и свойств пространственного восприятия в ментальности человека.  

Так, когнитивная география ориентирована на изучение пространственных 

представлений, механизмов их формирования и использования в различных аспектах 

человеческой деятельности [7]. Она использует концептуальную базу когнитивной науки, 

изучающей познание и разум во всех аспектах их существования [4; 35; 38]. Когнитивная 

география расширяет поведенческую (бихевиористскую) географию за счет включения более 

широкого, по сравнению с концептуальным базисом поведенческой психологии, базиса 

когнитивной науки. Главное в поведенческой географии – пространственное поведение 

человека, которое исследователь рассматривает как элемент целостной системы, связанной 

с пространственными представлениями людей. Составляющими ее являются как собственно 

механизмы восприятия пространственной информации (психогеографическая зона 

когнитивной географии), так и массовые пространственные представления, стереотипы, 

оценки и поведение людей (социогеографическая зона), а также  пространственные 

представления, закрепленные и используемые в культуре и языке (соответственно, 

культурно-географическая и лингвогеографическая зоны [7]). 

Содержательно близкой к когнитивной географии выступает перцепционная география: 

изучение географической реальности через представления о ней, изучение особенностей и 

закономерностей пространственного восприятия. По этому направлению географии 

существует множество работ, прежде всего американской и британской научных школ. 

Трансдисциплинарность анализа взаимосвязи пространства и ментальности возникает 

с самого начала разработки этой проблематики. Когнитивная география имеет много 

пересечений с картографией и геоинформатикой, социальной географией и социологией, 

политологией, культурологией и лингвистикой [7]. Например, известные исследования 

образа города К. Линча [12], образа Санкт-Петербурга в русской литературе В.Н. Топорова 

[28] и других методологически взаимосвязаны с когнитивной географией. 

Н.Ю. Замятина определяет когнитивную географию как элемент культурной 

географии, причем культурно-географическая зона когнитивной географии может 

рассматриваться как часть гуманитарной географии [7]. 

Отметим, что сведение географического анализа поведения к пространственному 

поведению представляется, на наш взгляд, неоправданным сужением темы, так как 

пространственность самого явления заключается и в различениях типов поведения 

(т.е. проявление явления) в самом пространстве. Осознавая масштабность реализации такой 

задачи, на наш взгляд, целесообразно такое направление географического анализа 

отделить от ментальной географии, отделив тем самым свое специфическое 

исследовательское поле. 

Эпистемологически ментальность связана с различными уровнями, в которых можно 

выделить: ментальность как стиль мышления, связанный с основами психической природы 

человека; ментальность как индивидуальное свойство личности, выраженное в когнитивных 

функциях, и, наконец, ментальность как стереотип поведения, различающийся в разных 

культурно-географических средах. Последний пласт ментальности интересен 

в географическом ракурсе исследований, так как различение таких ментальных типов 

связано с пространственными различиями и, на наш взгляд, позволяет использовать понятие 

«ментальность» в географическом исследовательском поле. 
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Название «география ментальности» представляется не самой удачной формулировкой 

по отношению к направлению географической науки, поскольку она занималась 

бы выявлением и отображением спецификации ментальных комплексов социума 

в географическом пространстве, исходя из попадания в этот блок только части компонентов, 

составляющих содержание понятия «ментальность». 

Итак, характеризуя современный этап как инфляционное содержательное 

«расползание» понятия ментальность/менталитет при многообразии выявленных 

детерминант (капиталистический, антикапиталистический, профессиональный, гендерный и 

др.), возникает необходимость вычленения специального понятия, в котором 

обнаруживается географическая реальность, пространственный ракурс исследования. 

Разнообразие стереотипов поведения, нравов, темпераментов, обычаев и иерархии 

ценностей у различных общественных групп в разных регионах мира, как правило, 

очерченных по этническому или культурно-географическому признакам, связано с термином 

«этос». Начиная с античности сложилась исследовательская традиция размежевания 

в понятиях психических свойств природы человека, представляющих собой врожденные 

свойства личности – физис, и подверженную изменениям часть психики людей, 

выражающуюся в привычках, нравах, характерах, темпераменте и обычаях – этосе человека 

[1; 6; 30]. 

Понятие «этос», как и понятие «ментальность», тоже имеет неустойчивый 

терминологический статус. Однако ретроспективное развитие использования этого термина 

антропологами XX в. позволяет применять его с большой корректностью к феноменам 

образа жизни, иерархии ценностей, нравам и обычаям в обществе. 

Этос является составной частью ментальности, при этом проводят понятийно-

терминологическую демаркацию между этосным как реально-должным, выходящим 

за полюсы притяжения хаотического состояния нравов, и строгим порядком идеально-

должного, сферой собственно морального (наподобие моральной географии И. Канта) [20]. 

Таким образом, первоначальное понимание этоса как места обитания, обжитого 

пространства в его связи с характером человека, на наш взгляд, обусловливает 

правомерность введения в научный географический оборот самого понятия «этос». Более 

того, анализ ретроспективного использования этого термина антропологами XX в. позволяет 

корректно применять его к феноменам образа жизни, иерархии ценностей, нравам и обычаям 

в обществе на разных пространственных уровнях. 

Классическое учение об этосе культуры составила Рут Бенедикт [8, с. 36–37], 

понимающая под ним индивидуальное для каждой культуры и связанное некой общей 

культурной направленностью соотношение в конфигурации внутрикультурных элементов. 

Исследовательница считает некорректным сопоставление степени развитости культурных 

конфигураций, так как каждая из них является следствием уникального этоса 

как индивидуального внутрикультурного интегратора. 

Религия, семейная жизнь, экономика, политические институции – все вместе образуют 

единую неповторимую структуру, причем в каждой культуре присутствуют только строго 

определенные вариации, которые соответствуют этосу культуры [9, с. 37]. 

Таким образом, этос проявляет себя во всевозможных сферах социума, 

от распределения собственности в структурах социальной иерархии до разновидностей 

половых взаимоотношений внутри общества. Контактно-установочные функции этоса 

проявляют себя на базовых уровнях макротипов социальных отношений. На некоторых 

из этих уровней этологическое пространство ментальности имеет очень сложную геометрию, 

на других уровнях этос нельзя описать геометрически закономерно выражаемыми местами 

в пространстве, некоторые уровни не предполагают привязку этоса к излишне 

определенному пространственно-территориальному уровню. 
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Рут Бенедикт в своем теоретико-методологическом подходе вышла за рамки 

бихевиоризма (описания поведения людей) и обусловила возможность выйти 

из характеристики индивидуальной психологии на характеристику психологических 

взаимосвязанностей различных институций в каждом обществе. 

Огромное влияние на содержательное наполнение термина «этос» оказали антропологи 

научной школы Бронислава Малиновского [10; 11]. Понятие «этос» стало выражать 

не просто образ социального и индивидуального поведения, но и осознание его носителями 

соответствующего стереотипа поведения в его речевых, мыслительных и действенных 

физических презентациях. В результате такого развития получились новая аксиоматическая 

категория и новый антропологический подход – этологический. Последний исходит из того, 

что этос не сводится к бихевиоризму (поведению и стилям поведения) и не является типом 

или структурой сознания (ментальностью), а представляет собой как бы срединную 

категорию – образ социального и индивидуального поведения, который уже или всегда 

осознан. Именно это качество этоса позволяет его выявить и корректно верифицировать, 

используя, в частности, социологические методы исследования. 

Теоретическое и прикладное использование категории «этос» в географическом 

исследовании ментальности населения представлено нами в работе [13]. 

Для структурирования географического пространства ментальности целесообразно ввести 

термин геоэтос, под которым мы будем понимать  полиструктурную совокупность элементов 

и подсистем основных этологических компонентов общества, которые посредством 

соответствующих им макротипов социальных отношений проявляются на различных 

пространственных иерархических уровнях с их связями и взаимодействиями (как в пределах 

самой системы, так и с внешней средой). Таким образом, геоэтос – это взаиморасположение, 

взаимосвязи и взаимодействия пространственно выраженных элементов этоса, 

рассматриваемого как географическая система.  

В качестве элементов и подсистем геоэтоса мы рассматриваем следующие его основные 

компоненты: связь с вмещающим ландшафтом, территориальную идентичность, 

геоэтнокультурную стратификацию, социальную иерархию общества, гендерные 

взаимоотношения и мифологемы. С нашей точки зрения, это базовые уровни геоэтоса, 

позволяющие рассмотреть его как интегрально-пространственную структуру всего общества. 

Свойства этих уровней – все охватывающая интегральность, континуальность, дифференциро-

ванность, разноуровневость (многовершинность), нестрогая и территориально неодинаковая 

иерархичность, с которой соотносятся другие компоненты по принципу производной. 

Таким образом, географическое структурирование этологического пространства 

ментальности возможно через вычленение пространственной  композиции  элементов 

геоэтоса в его соотношении с основными структурами пространственной организации 

общества. Через посредство этих элементов реализуются требования структурной 

упорядоченности геоэтоса, характеризующиеся континуальностью, освоенностью, 

компактностью конфигурации, изрезанностью границ, сетчатостью, линейностью, 

очаговостью, центричностью и сопряженностью соседства. 
 

Изложение основного материала 

Прежде чем инициировать специальное направление по географическому 

исследованию ментальности населения, необходимо проанализировать предпосылки разных 

научных традиций географического анализа, имеющих эвристический потенциал 

в рассматриваемой области. Автор обращает внимание коллег на предлагаемый 

синтетический подход и приглашает их на содержательную дискуссию. 

Очертим, прежде всего, ключевые хорологические параметры этологической 

географии. С нашей точки зрения, ведущей научной традицией, позволившей рассматривать 

ментальность в географическом пространстве, является именно хорологическая. 
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Хорологические основания этологической географии выражаются в том, что сама по 

себе ментальность не является предметом географического исследования. Географический 

подход, рассматривая человеческие дела сравнительным методом по пространству всей 

земли, исходит из различия ментальности от места к месту и взаимодействия с другими 

явлениями [3]. Необходимость хорологической точки зрения обусловливается наличием 

причинной взаимозависимости между приуроченными к одному месту земли явлениями, в 

силу чего каждое место на земле представляет собой единое индивидуальное целое [29; 39]. 

А. Геттнер, говоря о признаках различения районов, ставит на первое место 

региональное сознание [27]. Региональное сознание является важным индикатором в оценке 

ментальных факторов культурного регионализма. География позволяет не только 

фиксировать различия в проявлении ментальности в географическом пространстве, но и 

характеризовать индивидуальный район проявления какого-либо ментального типа. 

Антропогеографический фокус этологической географии рассматривается нами как 

органичное продолжение хорологической методологии. Антропогеография концептуально 

близка к школе географии человека. Мы рассматриваем этологическую географию как 

наследницу принципов антропогеографии [10; 17; 18; 19; 21] и географии человека [15; 23] 

в области междисциплинарного синтеза с исторической наукой, стремящейся найти выход на 

географическую характеристику цивилизаций. В свою очередь, под цивилизацией мы 

понимаем геокультурное образование в определенном пространстве-времени (например, 

Латинская Америка, Индийская цивилизация и др.), феномен которой лежит в поведении 

людей (цивилизационная картина мира как разнообразие ментальных комплексов со своим 

стереотипом поведения и жизненными идеалами). 

Современный этап развития общественной географии характеризуется возобновлением 

антропологических исследований под эгидой географии. По своей сути исследования 

Н.Н. Миклухо-Маклая, А.К. Булатовича и др. являются антропогеографическими. 

На сегодняшний день их творческое наследие использует такая историческая дисциплина, 

как этнография. Это научное направление своим количеством активных членов и объемом 

публикаций совершенно загораживает этногеографическую ветвь общественной географии. 

Географическая интерпретация творческого наследия антропологов, а также расширение 

исследовательского поля поведенческой географии могут сыграть значимую роль 

в актуализации отечественной общественной географии. Эту ветвь в исследованиях в первом 

приближении можно назвать геоантропологией. С нашей точки зрения, предлагаемое 

автором исследование вносит свой вклад в продвижение к этой цели. 

Особое значение для формирования этологической географии имеет этногеография, 

которая активно использует в своей методологии термин «этноменталитет». 

На сегодняшний день среди историков и зарубежных географов (особенно в англо-

саксонской социально-культурной антропологии) распространено мнение об ограниченности 

(по мнению некоторых исследователей, даже ошибочности) примордиалистских 

(т.е., исходных, первичных) подходов к этничности и наличию альтернативных подходов, 

таких как инструментализм и конструктивизм [26]. 

На наш взгляд, примордиалистский подход к этничности содержит богатый 

эвристический потенциал, который можно выявить, уточнив понятие этничности 

как системной целостности и указав роль исторического фактора в оценке этногенеза.  

Инструменталистский подход к этничности детерминирует этничность как ответную 

реакцию на интеллектуальную (часто политическую) конструкцию, выражающуюся 

в солидаризирующемся социуме [34]. Конструктивизм вообще рассматривает этническую 

самоидентификацию как результат объективированных представлений. Этническое 

самосознание – это результат осмысления культурного своеобразия, складывающегося 

под воздействием контактов с соседями [2]. 
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По нашему мнению, отмечаемый рядом авторов кризис в этногеографии связан 

с некритическим отказом географов от индигенных представлений об этничности. 

Отмеченный В.Н. Стрелецким этнический индикатор культурного регионализма как 

присущий той или иной общности людей некой совокупности стереотипов этнического 

поведения и самосознания, которая позволяет представителям данной общности 

противопоставлять себя «чужакам» [24], полностью укладывается в представления об этносе 

в контексте концепции этногенеза Л.Н. Гумилева и актуализирует разрабатываемую нами 

методологию этологической географии в этом проблемном поле. 

Отметим различный статус территориальности у этнического самосознания. Иногда 

этничность выражается как целостная региональная общность (распространенный феномен 

для России) [25], а иногда именно полиэтничность является ключевой чертой культурного 

регионализма. 

В данной работе мы исходим из представления об этничности в контексте трактовки 

концепции этногенеза Л.Н. Гумилева. Этническая система не тождественна иерархическому 

представлению племя-народ-нация, которое чаще всего смешивается в оценке региональной 

идентичности и носит исторический характер. До 30-летней войны XVII в. не существовало 

европейских национальных (от слова нация) идентичностей. Вестфальский мир вывел 

на арену французов, немцев и др. До этого времени никакой общефранцузской или какой-то 

другой страновой идентичности не было. Этничность может и должна рассматриваться как 

индигенный фактор организации антропросферы. Этноконтактная подвижность по своей 

сути не нивелирует этот феномен (географическими методами можно вычленить 

не затрагиваемый этими контактами центр и подверженную модальностям периферию). 

Этноконтактность – важный внешний фактор любого этногенеза, не снимающий, 

а дополняющий объективность его содержания. 

Кроме того, отдельную и до сих пор в полной мере не проанализированную проблему 

представляет собой временной фактор динамики этнических процессов, на которые обращал 

внимание ещё основоположник этнической географии У. Колморген [36]. 

В контексте нашего исследования очень важен вывод Брукфилда, сделанный 

им по обзору литературы [31] о том, что «люди, принимающие решения, когда они имеют 

дело с окружающей средой, основываются не на реальной среде, а на той, какая 

складывается в их представлении; в то же время обусловленные этими решениями действия 

совершаются в реальной среде». 

Джон Райт, упоминаемый в ряде источников как автор термина «геософия», 

инициировал в западной географии подход к изучению таких сред восприятия, в частности, 

отметив важность детального изучения географических идей прошлого как важный источник 

субъективных представлений прошлого [42]. 

Отметим, что термин «геософия», который использовал ещё В.П. Семенов-Тян-

Шанский, может оказать продуктивное влияние в научной практике современной 

общественной географии [13]. 

«Культурный поворот» (culturalturn) в общественно-географических исследованиях – 

важнейший тренд современной географии. Культурная география, возникшая ещё 

в классической антропогеографии, стала одним из ведущих направлений современной 

географической науки, а концепт культурного ландшафта – один из самых востребованных 

в культурной географии. 

Научное описание территориальной структуры ментальности населения невозможно без 

использования понятия «культурный ландшафт». Как подчеркивает один из крупнейших 

культур-географов Франции Поль Клаваль, для французской школы культурно-ландшафтных 

исследований характерно особое внимание к «ментальным пространствам» [32]. 



2023 Географический вестник / Geographical bulletin 2(65) 

Экономическая, социальная и политическая география 

Любичанковский А.В. 
 

32 

Отмеченная В.Н. Стрелецким лакуна в феноменологической ветви культурно-

ландшафтных исследований, работу в которой позиционирует себя только В.Л. Каганский 

[8], негативно сказывается на использовании концепта культурного ландшафта 

в идентификации ядер специфической ментальности населения. 

Феноменологический подход позволяет трактовать ландшафт как «социальный 

конструкт» [37] и проблематизировать соотношение пространственной организации 

ментальной деятельности к территории, месту и ландшафту [5]. «Территориализация 

мысли», по М. Фуко [33], может быть рассмотрена в контексте культурно-географических 

исследований как пространственная самоидентификация населения и основа для анализа 

географических представлений человека. 

Концепция культурного ландшафта позволила существенно развить теоретико-

методологические разработки антропогеографии, включив в свою проблематику 

социокультурную составляющую, прямо выводящую нас на этологическую составляющую 

в ментальности населения. 
 

 

Особое значение в нашем 

исследовании получили «эмные» 

элементы культурного ландшафта, 

характеризующие «внутренний» 

культурный ландшафт [9]. Эмический 

подход исходит из характеристики 

сообщества, данного им самим. Это 

взгляд изнутри в соответствии 

с восприятием местного сообщества. 

«Эмные» явления связаны с социально-

психологической составляющей 

культуры. Это рефлексия сообщества и 

задаваемая им культурно-географи-

ческая реальность, которая исследуется 

нами в рамках этологической географии. 

Теоретико-методологическое 

встраивание этологической географии 

в систему наук общественной географии 

показано нами на следующей схеме 

(см. рисунок). 

На внешней кромке круга 

приводятся названия научных 

направлений,   на которые  опирается  

Встраивание этологической географии в систему наук 
общественной географии 

Integration of ethological geography into the system of sciences 
 of social geography 

этологическая география, во нутреннем круге – конкретные идеи указанного направления, 

использующиеся в этологической географии. 
 

Выводы 

Приведенный синопсис исходных концептуальных географических подходов к анализу 

ментальности населения и их интерпретация для целей настоящего исследования позволяют 

сделать следующие выводы. 

1. Ведущая научная традиция, позволившая рассматривать ментальность 

в географическом пространстве, – хорологическая. Истоки этологической географии 

как самостоятельного направления географических исследований сформировались 

в антропогеографии и географии человека.  

2. Этологическая география в своем исследовательском поле анализирует 

взаимодействия ментальных аспектов организации культуры с базовыми компонентами 
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ландшафта. Для этого она использует принципы антропогеографии и географии человека, 

которые в своих исследованиях стремятся выйти на географическую характеристику 

цивилизаций, понимая под последней геокультурное образование в определенном 

пространстве-времени. Рассматривая цивилизацию под ментально-географическим углом 

зрения как феномен поведения людей, сложившийся в характерный ментальный комплекс и 

подверженный геодинамике в своем витальном цикле, можно постулировать ментально-

географический генезис динамики цивилизационных процессов и фрагментирования 

антропосферы. Основание для такого подхода представляет концепция этногенеза 

Л.Н. Гумилева. В этой концепции термин "суперэтнос" вводится как альтернативный 

терминам "цивилизация", "культура" или "миры" ("Исламский мир", "Западная 

цивилизация"). Суперэтнос рассматривается как идейно-религиозная и культурная 

целостность, стереотип поведения которой иерархически организован и динамичен 

в соответствии с фазами этногенеза. 

3. Культурная и историческая бихевиористская география использовала концепт 

«бихевиористкая среда», или «среда восприятия», что позволило этногеографам 

характеризовать поведение людей, взаимоотношения между социальными группами и мир 

восприятий в различных регионах мира в различные эпохи. Ограниченная результативность 

этногеографической ветви исследований в мировом масштабе, с нашей точки зрения, связана 

с отходом от индигенности в интерпретации этничности и в перекосе в широкомасштабных 

исследованиях в противовес микрогеографическим. 

4. Этологическая география заполняет феноменологическую лакуну в культурно-

ландшафтных исследованиях и позволяет идентифицировать ядра специфической 

ментальности в географическом пространстве, проблематизируя соотношение 

пространственной организации ментальности к ландшафту. 

В целом, можно говорить о своеобразном двуедином парадоксе: с одной стороны, 

этологическая география встраивается в парадигму культурного ландшафта, предоставляя 

определенную возможность разработки исследовательского поля культурной географии 

в качестве самостоятельного научного направления, а с другой стороны, – культурная 

география выступает как символ гуманизации, вдохновляя и мотивируя расширение 

традиционного исследовательского поля географической науки, в том числе за счет сюжетов 

этологической географии, выходящих по своей сути за проблематику культурного ландшафта. 
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