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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация.Национальное самосознание — ядро национального сознания. Оно 

выступает в качестве стержневой системы оценочных отношений и рационально-
ценностных представлений, необходимых для соответствующего самоопределения 

человека в духовной и социально-политической жизни. В отличие от национального 

сознания, отражающего обобщенные представления национально-этнической группы, 
национальное самосознание является более индивидуализированным понятием, 

выражающим прежде всего степень усвоения тех или иных компонентов 

общенационального сознания индивидами-членами национальной общности. 
Ключевые слова. Нация, самосознание, народ. 

Вопрос о национальном самосознании представляет собой один из центральных 
вопросов в ряде традиционных проблем межнациональных отношений. Мы можем явно 

проследить сегодня две тенденции в развитии наций в современном мире. Первая тенденция 

связана с унификацией национальных форм бытия, становлением нового мирового порядка. 
Вторая тенденция прямо противоположна первой. Она заключается в стремлении народов 

сохранить свое национальное бытие, защитить свои национальные традиции и ценности. 

Особенность сложившейся ситуации заключается в том, что рост объективных 
интегративных тенденций во всем мире, ведущих к ослаблению значимости этнических 

границ, к взаимодействию во всех сферах жизни современного общества, сопровождается не 

менее устойчивым процессом противодействия интернационализации экономических и 
духовных отношений. 

В национальном самосознании находят отражение все социальные изменения, 

свойственные современному обществу. Уже неоспоримым фактом является то, что 
преобразования, происходящие в общественных отношениях, сопровождаются 

противоречивостью в развитии национального самосознания. В настоящее время для 

общества характерен переход от определенной узости взглядов о путях общественного 
развития народов к более широкому признанию общечеловеческих интересов, утверждению 

нового статуса личности, то есть к признанию, что «человек сам по себе разумен, в этом 

заключается возможность равноправия всех людей, отсюда вытекает никчемность 
отстаиваемого различения человеческих пород на привилегированные и бесправные» [2, с. 

70]. 

Содержание национального самосознания определяется развитием народов, 
наций, их внутренними и внешними связами, их национальными интересами в основе 

которых лежат проблемы социально-экономического характера. 

Для наиболее полной характеристики понятия национальное самосознание, как 
одно из сущностных свойств народа, необходимо определить, что же такое «нация». Нация 
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– это общность людей, которая возникает в период становления капитализма, объединенная 

устойчивой общностью экономической жизни, территории, языка, некоторых особенностей

психологического склада людей, бытовых и культурных традиций.
В истории националистических и народологических учений известны два 

противоположных подхода к объяснению наличия у народа национального самосознания.  

Согласно первой концепции, нация – это продукт национального самосознания. 
«Это самосознание не может сопровождаться никаким иным представлением, и потому я 

называю его также первоначальным апперцепцией. В самом деле, многообразие 

представления, данные в новом некотором созерцании, не были бы вместе моими 
представлениями, если бы не принадлежали все вместе одному самосознанию»[3, с. 191]. 

Однако большее признание в научной литературе получили материалистические 

воззрения на отношение национального самосознания к народу, нации. В конце XIX- начале 
XX в. значительное обоснование получили домарксистские учения,  согласно которым 

национальное самосознание – это обязательный атрибут нации. «Национальность есть 

естественное соединение людей, приспособленных общностью территории, происхождения, 

обычаев и языка к совместной жизни и национальному сознанию». Однако он отмечает, что 

общность территории, языка и других материальных признаков является лишь «инертной 

материей», в которую необходимо вдуть «дыхание жизни», в роли которого выступает 
«сознание национальности». 

Данная концепция получила название релятивистской. Здесь нация возникает и 

формируется, прежде всего, как продукт самосознания и воли к единству, а черты 
культурной общности и специфичности создаются в процессе налаживания национального 

сотрудничества и взаимодействия. Поэтому культурные характеристики могут возникать 

или утрачиваться, усиливаться или ослабляться в зависимости от степени налаживания 
внутренних связей и от ситуации взаимодействия нации с внешним миром. Воля к 

утверждению национального единства направлена не только на изживание внутренних 

конфликтов и локальных ограничений, но прежде всего на укрепление могущества нации 
перед лицом ее соседей и мировых соперников. 

Вторая концепция представлена в историко-материалистических трудах К. 

Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, В. Ленина и их приверженцам. Однако в этих работах 
проблема национального самосознания не была концептуально сформулирована. Во всей 

советской национологической литературе с 20-х по конец 40-х гг. разработка данной 

проблемы умалчивалось. Впервые понятие национального самосознания было выдвинуто В. 
Мавродиным в 1947г. в труде «Формирование русской нации». Он определял его как 

«сознание единства людей, принадлежавших к данному народу, народности или нации, 

единству их интересов, психического склада и т.п.». 
В дальнейшем П. Кушнер подчеркнул особое значение самосознания как 

«этнического определителя». Он отмечал, что как и живой человек, класс или любая другая 

группа людей не может стать активным субъектом, превратиться из состояния «в себе» в 
состояние «для себя», если у нее не проявляется национальное самосознание. Его 

оппонентом выступил И. Цамерян, утверждавший, что национальное самосознание не 
может служить одним из основных признаков нации, т.к. оно является субъективным 

отражением  в сознании человека объективного факта существования наций. Однако уже в 

80-е гг. стали формироваться убеждения в пользу реальности национального самосознания.
Важная роль в изучении этого вопроса принадлежит исследованиям В. 

Лешковича и Н. Панковой. Обыденное  этническое сознание ими характеризуется как 

«система взглядов, представлений этнической группы, возникших на основе взаимодействия 
с другими этническими группами, а также отражающих ее знание о них, отношение к ним. 

А также состояние и формы самовыделения своей этнической группы» [4, с. 490]. 

На основании сказанного ясно, что содержание национального самосознания 
определяется развитием народов, наций, их внутренними и внешними связами, их 

национальными интересами в основе которых лежат проблемы социально-экономического 

характера. 
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Главной и решающей силой в национальном возрождении и формировании 

национального самосознания является политическое устройство общества и связанные с 

ним социально-экономические преобразования. 
В современном обществе важным фактором предстает осмысление процесса 

становления национального самосознания народов Дагестана и его направленности, 

определение существенных обстоятельств, воздействующих на сущность национального 
самосознания. 

До недавнего времени вопрос о формировании национального самосознания 

народов Дагестана не имел самостоятельного статуса научной проблемы и систематически 
не рассматривался ни этнографами, ни философами, ни социологами республики. Некоторое 

исключение составляют работы А.Г. Агаева, М. Магомедханова, М.-Р. Ибрагимова, X. 

Ибрагимова, Э.Ф. Кисриева, в которых рассматривались вопросы национального 
самосознания народов на разных этапах их этнической истории. Так, А. Агаев выделяет в 

национальном сознании индивидуальные, групповые и общенациональные компоненты и 

отмечает, что «индивидуальные самосознания, растворяясь в нем (национальном сознании) 

обретают новое качественное состояние. Это свойство характеризует и диалектику 

взаимосвязи национального, классового и группового самосознания. Степень достижения 

общего национального самосознания может быть различной на различных этапах истории 
или в конкретных ситуациях» [1]. К проблеме национального самосознания народов 

Дагестана в прошлом обращались некоторые ученые, а в последние годы, в связи с 

социально-экономическими, политическими, духовными преобразованиями в жизни 
народов Дагестана, с ухудшением межнациональных отношений, возникла потребность в 

осмыслении существующих проблем в межнациональной сфере. Существенным 

недостатком было отсутствие исследования национального самосознания в динамике, что 
нередко приводило к необоснованным оценкам и извращению духовной культуры и ее 

тенденций. В существовавших исследованиях анализу подвергалось этническое 

самосознание народов республики и только в последние несколько лет обратились 
конкретно к проблеме национального самосознания народов Дагестана. Единство Дагестана 

при свободном взаимодействии народов должно стать единой общедагестанской идеей 

дальнейшего развития народов республики, способствовать сохранению мира, 
политической стабильности.  

Национальное самосознание, являясь относительно самостоятельным 

образованием, формируется и развивается как под воздействием внутренних, так и внешних 
факторов. И, конечно, определенное влияние на национальное самосознание имеет 

национальная политика. Суть национального самосознания состоит в осознании народом, 

нацией, своих национальных интересов, себя как общности, как носителя собственных 
национальных интересов, как субъекта исторического процесса, а также осознание своей 

истории и культуры. Проблема национального самосознания является важнейшей среди 

проблем современного, пронизанного противоречиями общества. Национальное 
самосознание носит самобытный характер, ибо каждый народ имеет свою историю 

развития, где проявляется его особый национальный характер, национальный дух, образ 
жизни. 
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