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В статье рассматриваются теоретические подходы к феномену «самосознание» в рамках раз-
личных теорий отечественной психологии. Представлена специфика национального самосознания 
в юношеском возрасте. 

 

Самосознание — осознание и оценка человеком самого себя как субъекта практической и позна-

вательной деятельности, как личность (то есть своего нравственного облика и интересов, ценностей, иде-

алов и мотивов поведения) [1, с. 438].  

Самосознание — это сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых 

компонентов, как считает В.С. Мерлин, во-ᴨервых, сознание своей тождественности, во-вторых, созна-

ние своего собственного «Я» как активного, деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических 

свойств и качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок [2].  

В современной науке существуют различные точки зрения на генезис самосознания. Традицион-

ным является понимание самосознания как исходной генетически первичной формы человеческого со-

знания, основывающейся на самоощущениях, самовосприятие человека, когда еще в раннем детстве 

формируется у ребенка целостное представление о своем физическом теле, о различении себя и всего 

остального мира. Исходя из концепции "первичности" указывается, что способность к самопереживанию 

оказывается особой универсальной стороной самосознания, которая его порождает. 

Противоположную точку зрения предложил Л.Л. Рубенштейн, согласно которой самосознание - 

высший вид сознания, возникший как результат развития сознания. Не сознание рождается из самопо-

знания, из "Я", а самосознание возникает к ходе развития сознания личности [3]. 

Третье направление психологической науки исходит из того, что осознание внешнего мира и само-

сознание возникли и развивались одновременно, едино и взаимообусловлено. По мере объединения "пред-

метных" ощущений складывается представление человека о внешнем мире, а в результате синтеза само-

ощущений - о самом себе. В онтогенезе самосознания можно выделить два основных этапа: на первом эта-

пе формируется схема собственного тела и формируется "чувство Я". Затем по мере совершенствования 

интеллектуальных возможностей и становления понятийного мышления самосознание достигает рефлек-

сивного уровня, благодаря чему человек может осмысливать свое отличие в понятийной форме. Поэтому 

рефлексивный уровень индивидуального самосознания всегда остается внутренне связанным с аффектив-

ным самопереживанием (В.П. Зинченко) [4]. Исследования показали, что самоощущение контролируется 

правым полушарием мозга, а рефлексивные механизмы самосознания - левым полушарием. 

К критериям самосознания относят:  

1. выделение себя из среды, сознание себя как субъекта, автономного от среды (физической 

среды, социальной среды); 

2. осознание своей активности – "Я, управляю собой"; 

3. осознание себя "через другого" ("То, что я вижу в других, это может быть и мое качество"); 

4. моральная оценка себя, наличие рефлексии - осознание своего внутреннего опыта. 

Ощущение человеком своей единственности поддерживается непрерывностью его переживаний 

во времени; помнит о прошлом, переживает настоящее, обладает надеждами на будущее. Непрерывность 

таких переживаний и дает человеку возможность интегрировать себя в единое целое [4]. 

Отечественный ученый В. В. Столин разработал концепцию самосознания, представление о ко-

торой он развивал в русле идей А. Н. Леонтьева о деятельности, сознании, личности, и, в первую оче-

редь, идеи о личностном смысле как одной из основных образующих самосознания. Самосознание – 

процесс, и он происходит в ходе переживания конфликтных смыслов, в результате чего личность осозна-

ет себя, свои качества, черты, ценности, и вырабатывает определенное самоотношение.  

При анализе динамической структуры самосознания используют два понятия: "текущее Я" 

и "личностное Я". "Текущее Я" обозначает конкретные формы осознания себя в текущем настоящем, 

т. е. непосредственные процессы деятельности самосознания. "Личностное Я" — это устойчивая струк-

турная схема самоотношения, ядро синтеза "текущих Я". В каждом акте самосознания одновременно 

выражены элементы самопознания и самопереживания. 

Поскольку самоотражаются все процессы сознания, постольку человек может не только осозна-

вать, оценивать и регулировать собственную психическую деятельность, но и сознавать себя сознающим, 

самооценивающим [5]. 
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В структуре самосознания можно выделить: 

1. осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего "Я" ("Я как действующий субъект"); 

2. осознание своих реальных и желаемых качеств ("Реальное Я" и "Идеальное Я"); 

3. познавательные, когнитивные представления о себе ("Я как наблюдаемый объект"); 

4. эмоциональное, чувственное представление о себе. 

Таким образом, самосознание – это понимание человеком сути собственной личности, осознание 

своего места в обществе и целой картины мира. В целом можно выделить три пласта сознания человека: 

отношение к себе, отношение к другим людям, ожидание отношения других людей к себе (атрибутивная 

проекция).  

Национальное самосознание – уровень индивидуального и общественного сознания, совокуп-

ность представлений, традиций и понятий нации, позволяющих воспроизводить эту общность людей как 

целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности. Другими словами, националь-

ное самосознание – одна из форм выражения самобытности народа и его представителей, обусловленная 

единством их происхождения [6]. 

Одни считают, что понятие «национальное самосознание» включает в себя осознание людьми 

принадлежности к данному этносу, согласно другим – оно более глубокого содержания и подразумевает 

отношение индивидов к этническим ценностям, переживание принадлежности к данному этносу. Оно 

проявляется в предметных действиях, суждениях, в духовном творчестве людей, их симпатиях и антипа-

тиях, потребностях и установках [7].  

Следует различать этническое самосознание и самосознание этнической общности. Этническое 

(национальное) самосознание – это не только сознание принадлежности к тому или иному этносу, но 

и осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, ценностей, мотивов поведения, интересов. Са-

мосознание этнической (национальной) общности – это представления об определенной идентичности ее 

членов. Она содержит также представления о типичных чертах «своей» общности: ее свойствах и дости-

жениях как целого [8, с. 41].  

Изучение этнической самоидентификации, начавшееся еще в работах западных психологов 

З. Фрейда и Э. Эриксона, было продолжено затем К. Левином и С. Московичи. В России вопросы нацио-

нальной психологии, психологии взаимодействия народов начали подниматься в работах русских фило-

софов В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, изучались П.А. Сорокиным, Л.Н. Гумелевым, в советский период – 

С.М. Арутюняном, Ю.В. Бромлеем, Л.М. Дробижевой, В.И. Козловым, И.С. Коном, В.В. Пименовым, 

Б.Ф. Поршневым. Разработке проблем национального самосознания на современном этапе большое вни-

мание уделяется в трудах обществоведов, таких как Ю. Бромлей, Л. Дробижева, М. Джунусова, С. Кал-

тачян, К. Хабабулин и др. [9]. 

Национальное самосознание является отражением общественного сознания конкретной этниче-

ской общности. По мнению Г.В. Старовойтовой этническое самосознание определяется, как определен-

ный слой общественного сознания, который ограничен рамками обыденного опыта, закрепленного 

в обычаях и традициях, и включает в себя непосредственное отражение практической деятельности, мо-

рали и нормы обычного права, этнические нормы и нравы, представления о своей этнической принад-

лежности, в некоторой шкале, соотносящей данный этнос с другими [8, с. 41].  

С точки зрения Л. Дробижевой, современное понимание национального самосознания связано 

с развернутым самосознанием, при котором все или большинство членов общности имеют историческое 

знание о своем народе, выработанное под влиянием государственной идеологии или лидерствующих 

групп, определенное отношение к его ценностям, готовы действовать во имя общих целей и интересов, 

т.е. имеет место сознание интересов своей нации, своего народа [8, с. 43].  

Для большинства людей в неустойчивой ситуации переходного общества семейная и националь-

ная принадлежность (восприятие себя членом "семьи" - маленькой или большой) становится наиболее 

приемлемым способом вновь ощутить себя частью некоего целого, найти психологическую поддержку 

в традиции. Отсюда повышенное внимание к национальному самосознанию. Национальное самосозна-

ние включает в себя весь набор представлений человека о своем этносе, а также чувства и намерения, 

связанные с этими представлениями. 

Помимо вышесказанного, исследовать природу национального самосознания можно через по-

знание тех функций, которые оно выполняет:  

1. Регулятивная функция национального самосознания осуществляется за счет преимуществен-

ного влияния национальной специфики мышления на характер восприятия и оценки обстановки деятель-

ности. 

2. Познавательная функция национального самосознания выражается в наличии специфических 

познавательных и интеллектуальных качеств, отличных от аналогичных у представителей других нацио-

нальных общностей. Познавательная функция национального самосознания проявляется в отношении 
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индивида, группы, всей нации к национальной истории, языку, системе ценностей, сложившихся в тече-

ние жизни многих поколений. 

3. Приспособительная функция национального самосознания выражается не только в адаптации 

организма к специфическим условиям деятельности, но и в фиксированных способах поведения и дея-

тельности. Благодаря этой функции обеспечивается вхождение личности в мир национально окрашенных 

и духовных ценностей, норм, установок, привычек [8, с. 47–49]. 

Феномен национального самосознания связан с процессом выделения этноспецифических эле-

ментов материальной, социальной и духовной культуры. Функции национального самосознания – в фик-

сации специфических, национально-психологических черт и психологического отделения или противо-

поставления на этой основе одной национальной общности другой.  

Определение национального самосознания позволяет выделить в его структуре три основных 
компонента: 

Когнитивный компонент включает в себя этническую осведомленность (объективные знания и 

субъективные представления об этнических группах - своей и чужих, их истории и традициях, а также 

различиях между ними) и этническую самоидентификацию (использование этнических "ярлыков" — 

этнонимов). 

Эмоционально-оценочный компонент — это оценка качеств собственной группы, отношение 

к членству в ней, значимость для человека этого членства. 

Поведенческий компонент этнической идентичности - реальный механизм не только осознания, 

но и проявления себя членом определенного этноса, как вовлеченность в его социальную жизнь, 

"построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях" [10].  

Таким образом, национальное самосознание – это осознание принадлежности к определенной 

этнической общности, формирующееся на уровне обыденного сознания, устойчивость которого опреде-

ляется общностью происхождения, национальным языком, этническим бытом, особенностями культуры 

и поведения. Национальное самосознание выполняет такие функции, как регулятивная, познавательная 

и приспособительная. В структуре самосознания выделяют когнитивный, эмоционально-оценочный и 

поведенческий компоненты. Национальное самосознание влияет на характер и специфику выполняемой 

деятельности, на поступки и поведение представителей определенной этнической общности.  
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