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К ТЕОРИИ ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОГО (НАЦИОНАЛЬНОГО) 
САМОСОЗНАНИЯ

Интерес к проблеме этнического (национального) самосрзнанйя обу
словлен его особым местом среди основных компонентов этноса и важно
стью научной разработки общей теории этноса. Она актуальна и в свете со
временной для Беларуси общественно-культурной ситуации, характеризую
щейся созиданием белорусской государственности, возрождением нацио
нальной культуры, важнейшим компонентом которой выступает националь
ное самосознание. В белорусской этнологии проблема этнического самосоз
нания в качестве предмета специального изучения стала разрабатываться 
только в последние годы [3-12, др.]. В условиях, когда недостаточно освеще
ны как многие вопросы общей теории этноса, так и формирование, распро
странение, формы проявления этнического самосознания белорусского наро
да [ 4, 15; 8, 39], существует широкий простор для научно-исследовательской 
работы, в том числе для историко-философского исследования проблемы.

Основой анализа этноса служит комплекс признаков, определяющих
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ны как многие вопросы общей теории этноса, так и формирование, распро
странение, формы проявления этнического самосознания белорусского наро
да [4, 15; 8, 39], существует широкий простор для научно-исследовательской 
работы, в том числе для историко-философского исследования проблемы.

Основой анализа этноса служит комплекс признаков, определяющих 
его специфику. Важнейшими из них считают территорию формирования, пси
хологические (психический характер, этническое самосознание), антрополо
гические (внешний вид, рассовая принадлежность) и культурные 
(материальная и духовная /язык, искусство, религия, семейно-бытовые тра
диций и др./ культура) особенности этноса [2, 18-31; 4, 5, 38]. Этническое са
мосознание принято относить к собственно (сущностным) этническим призна
кам [1, 37, 192; 4, 5-6].

Автор данной работы опирается на понимание этнического 
(национального) самосознания как акта осознания народом "своего предна
значения и места в природно-социальном мире, задач, интересов, целей, 
действий, достоинства, своей этнической и духовной специфики" [в, 237]. Оно 
свойственно этносу, когда тот поднимается до понимания своих общих идеа
лов; интересов, задач. Этническое самосознание отражает и одновременно 
создаёт единство этносоциального сообщества, чувство "МЫ" перед лицом 
внешнего мира. Оно основывается на антитезе "МЫ - ОНИ", "СВОИ - ЧУ
ЖИЕ", то есть на осознании себя в качестве особой этнической единицы [2, 
100, 118; 8, 41; др ]

Наиболее отчётливо этническая специфика проявляется на межэтни
ческом пограничье, когда наиболее вероятностно сопоставление черт сосед
ствующих народов-общностей. При этом необходимо учитывать, что некото
рые представители "пограничных групп" могут обладать неопределённым, 
многозначительным этническим самосознанием и относить себя одновремен
но к нескольким этническим сообществам [1, ,181].

Анализ этнического самосознания должен учитывать его истори
ческую специфику, конкретно-исторический характер, нетождественное со
держание в зависимости от эпохи, общественного строя, социально- 
политической и культурной ситуации [6, 2371 Изменения в нём совершаются 
постепенно. Наиболее заметны они на уровне отдельных этнофоров 
(носителей этнических черт) обладающих большей конкретностью и гибко
стью в сопоставлении с самосознанием всего сообщества. Это обосновывает 
значимость общественно-философской мысли как источника изучения про
цесса становления национального самосознания. На этапах своего становле
ния этническое самосознание первоначально изменяется (на начальной ста
дии - проявляется) в мировоззрении наиболее активных личностей и лишь 
затем распространяется в сообществе соразмерно развитию в нём коммуни
кативных связей. Утвердившись, этническое самосознание превращается в 
относительно самостоятельный фактор, влияющий на иные элементы 
(культурные, языковые, политические и др.) национальной жизни. И отдель
ные индивиды, и сообщества в целом могут переживать как усиление, так и
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включают. 1) этническую самоидентификацию, 2) представление о единстве- 
происхождения членов этноса, общем историческом прошлом, 3) представ
ление о типичных чертах и особенностях своего народа, 4) осознание этниче
ских интересов [1, 176, 183, 186; др.].

Важнейшим конкретным составляющим этнического самосознания 
является этническая самоидентификация (отнесение себя к определённому 
этносу), которая выражается в этнониме (названии народа). С  его проявлени
ем антитеза "МЫ - ОНИ" приобретает собственно этнический характер. В со
временной этнологии выделяют эндоэтнонимы (самоназвания народов), эк
зоэтнонимы (названия со стороны иных этносов), урбанимы (названия город
ского населения), этниконы (узколокальные названия), конфессионимы 
(религиозно-этнические обозначения) и . политонимы (территориально
государственные названия)[ 11, 70; 12, 242, 243, 378-379, 551]. Анализ этни
ческой самоидентификации должен включать, как мы полагаем, не только 
этнонимию (совокупность названия этносообществ на определённой терри
тории), но и гетероэтнонимы (названия иных народов в этнолексиконе данно
го этноса).

Признаки этноса существуют реально и объективно. В этническом 
самосознании в силу природы идеального-реального субъективно, и поэтому 
их отображение может быть адекватным либо неадекватным [2, 118-121]. В 
процессе этногенеза субъективное этническое самосознание приобретает всё 
большее объективное значение и становится более весомым фактором ме
жэтнических взаимодействий. На определённых этапах те или иные признаки 
могут выступать на первый план. Так, при формировании народности особую 
значимость приобретают чувства общности исторического прошлого и этни
ческих интересов.

При анализе проблемы необходимо разводить понятия "этническое 
сознание" и "этническое самосознание". Различаются они своей направлен
ностью. Этническое сознание - это способность этноса отображать в опреде
лённой системе окружающий мир, народы и своё место среди них [4, 57]. Эт
ническое самосознание - одна из форм и характеристик этнического созна
ния, его квинтэссенция. Оно направлено, наоборот, на постижение этноса 
"изнутри". Этническое самосознание обладает определённой структурой и 
включает, подобно этническому сознанию, различные уровни (обыденный и 
теоретический, этническую психологию и этническую идеологию).

Обыденное этническое самосознание возникает стихийно, как эм
пирическое отражение внешней стороны этнического, а теоретическое пред
ставляет собой отражение существенных связей и закономерностей межэтни
ческих отношений и воплощается прежде всего в научной деятельности. В 
реальной жизни этноса они тесно переплетаются. Теоретическое самосозна
ние, базируясь на обыденном, способно его модифицировать, видоизменять. 
Этническая психология тесно связана с обыденным этническим самосознани
ем и включает особенности чувств и настроений этнофоров и этносов вооб
ще. Так, она проявляется в чувстве любви и гордости к своему народу. На-
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реальной жизни этноса они тесно переплетаются. Теоретическое самосозна
ние, базируясь на обыденном, способно его модифицировать, видоизменять. 
Этническая психология тесно связана с обыденным этническим самосознани
ем и включает особенности чувств и настроений этнофоров и этносов вооб
ще. Так, она проявляется в чувстве любви и гордости к своему народу. На
иболее ярко это фиксируется в ситуациях, когда под воздействием разного 
рода негативных социально-политических, религиозно-конфессиональных и 
иных обстоятельств создаётся экстремальная обстановка в этносуществова- 
нии. В этом случае этническое сообщество консолидируется, усиливается 
осознание своего единства, мобилизуются силы самосохранения [4, 58]. 
Идеологическая же сторона этнического самосознания, соотносимая о теоре
тическим этническим самосознанием, представляет собой систематизирован
ное, концентрированное обоснование коренных интересов своего этнического 
сообщества.

В данной работе обращено внимание на некоторые наиболее суще
ственные аспекты теории этнического самосознания. Их реконструкция нахо
дит методологическое воплощение в анализе этносоциальных процессов кон
кретных народов.
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