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Вопрос о том, что есть сознание появился вместе с появлением человека и 

осознанием им себя в качестве такового. Под влиянием общесоциальных и культурных 

факторов складывалось этническое сознание, которое в свою очередь воздействовало на 

социальную среду посредством системы этнообусловленных ценностных ориентаций. 

Субъективированной формой проявления этничности можно смело назвать этническое 

самосознание, которое в самом общем виде можно определить как "чувство 

принадлежности к тому или иному этносу, выражающиеся в этническом 

самоопределении, т.е. в отнесении индивидом себя к данной этнической группе".  
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PROBLEMS OF ANALYSIS OF ETHNIC CONSCIOUSNESS AND SELF- 

CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUAL 
The question about  consciousness emerged with the appearance  of the human being and 

his self-realization.  Under the influence of all – social and cultural factors the ethnic 

consciousness was being developed, and it had a great   influence on the social environment by 

means of valuable system of ethnocaused orientations. The ethnic consciousness may be defined 

as “belonging to this or that nation, that is expressed in ethnic self-determination, i.e. the 

individual refers himself to the concrete ethnic group”.  
Keywords: consciousness, the individual, ethnic consciousness, self-determination,  

mentality. 

 
Исследования возникновения и развития сознания идут с двух противоположных 

сторон: от современного уровня его развитости к его возникновению, и от момента его 

возникновения к современному уровню. 

В первом направлении - от оптимизма изученности психики человека и его 

сознания в обратном ретроспективном направлении к его возникновению. В 

противоположном направлении, в логике реальной направленности его развития - 

методом модельных реконструкций, исследований, основанных на данных онтогенеза, 

археологии, этнографии, физиологии и других антропологических наук. Второй путь 

представляется нам более продуктивным и связан непосредственно с исторической 

этнологией, которая открывает глаза не столько на факты осевого времени, а на их 

закономерную связь с простой повседневностью, с бытом. В широкой исторической 

перспективе эволюция концепции самосознания всегда находилась в непосредственной 

зависимости от общефилософской мысли. Тенденция понять, что объективно стоит за 

способностью человека осознавать и созидать идеальные проекты, дает три ответа на 



поставленный вопрос: объективно-идеалистический, натуралистический и 

социологический. Сторонники первого направления приписывают объективные 

закономерности действию абсолюта, но связывают их с уровнем общественной жизни. 

Это путь от Гегеля к Марксу. Однако задолго до Гегеля, Гераклит, Сократ, Платон и 

другие древнегреческие философы размышляли над таинственным свойством 

человеческой души, передавая в распоряжение своих учеников способы 

философствования и обеспечивая непрерывность мысли о внутренних глубинах сознания, 

именуемых душей.  

Разработав учение о душе, ее природе, явлениях восприятия и памяти, 

основоположником психологии становится Аристотель. Душа понимается им как 

организующая форма, которая дает смысл и направленность жизни. Добродетель 

рассудочной души связана у Аристотеля с общественной жизнью, следовательно имеет 

социальную подоплеку и может идентифицироваться с сознанием общности. Ни один 

обычный смертный не настолько самодостаточен, чтобы он мог жить один, вне общества 

и народа.  

В период Возрождения о тайнах человеческого сознания рассуждает Бэкон в 

"Новом органоне", Гоббс в "Левиафане" и, конечно, Рене Декарт, справедливо 

считающийся основателем современной философии. Согласно декартовому принципу 

непосредственной данности психического, самосознание есть внутреннее созерцание 

субъектом содержания своего собственного внутреннего мира. Соотношение нового 

знания с уже имевшимся ранее он именует рефлексией, на которой построено все здание 

самосознания. Опыт человека несет особенную определенность, не зависимую от опыта 

других. Этот тезис вполне можно отнести к опыту любой общности. 

Интерспективную психологию подвергает критике И. Кант, построив новое учение 

о трансцендентальной апперцепции, смыкаясь с учением Г.В. Лейбница. Кант исходит из 

предпосылки, что народ - это объединенное в одной местности множество людей, 

составляющих единое целое. Его характер и особенности формируются под давлением 

внешних природных, ландшафтных и климатических факторов. Именно он передается по 

наследству потомкам как "дух народа". Принцип географического детерминизма 

обосновывает французский историк Ш. Монтескье, используя в своих рассуждениях все 

тот же "дух народа". Этот этнопсихологический феномен формируется и развивается по 

его представлениям в связи с климатом, рельефом и почвой, то есть первичное и 

основополагающее значение имеет географическая среда. 

Философский взгляд на "дух народа", его этническое сознание расширил Д.Юм. В 

работах "Трактат о человеческой природе" и "О национальном характере" он утверждает, 

что личность есть связка, пучок следующих друг за другом различных восприятий, 

предвосхищая идею "фокуса сознания" в современной психологии. Характер народа по 

его мнению складывается под влиянием географических и социально-политических 

факторов. Профессиональные группы, обладающие общими артефактами, обычаями, 

привычками и т.д. сближаются под воздействием экономико-политических 

закономерностей и в результате этого сближения вырабатывается национальный характер. 

Теория народов, взяв свое начало из досократовских источников, приобретает 

новый угол зрения у итальянского философа Джамбаттисто Вико. Через исторический 

анализ языка, мифа, ритуала различных народов он предполагает постичь истинную 

человеческую природу. Повторяющиеся фазы истории запечатлеваются в уме человека, 

ибо "он выступает и как сценарий, и как актер, действующий в исторической драме". Вико 

рассматривает историю общества как процесс развития не только его социальной 

структуры, но и культуры, то есть конкретных форм жизни и мысли людей определенной 

исторической эпохи. Идеи Вико нашли свое развитие в теориях И. Гердера, Г.В. Гегеля, В. 

Гумбольдта. Так, Гердер вводит понятие "народ", как сообщество людей, языки и 

исторические традиции которых формируют их сознание. Чувство идентичности, чувство 

сопричастности к чему-то общему, обеспечивают народные традиции. Таким образом, в 



истории человеческой мысли происходит поворот к изучению такого этнокультурного 

сообщества как народ. В результате, уже в теории Гегеля об абсолютной идеи мы 

встречаем термин volkergeist - "дух народа", который ведет к самосознанию абсолютного 

духа. 

Прямой противоположностью в траектории исследования сознания выступает 

натуралистическая школа. Человек - живое существо, часть природы. Будучи одним из 

приматов он подчинен общебиологическим закономерностям. Его специфика - это 

специфика живых существ, ведущих общественный образ жизни, а его поведение 

определяется генетикой, физиологией, анатомией. Такова основа натуралистической 

школы. И действительно, никакая социализация невозможна, если не будет 

соответствующих биологических предпосылок.  

Прослеживая развитие научной мысли о проблемах души или духа народа, 

невозможно обойти французскую "Школу Анналов", с чьей легкой руки в мировой науке 

появилось понятие "ментальность". У истоков этого направления стояли Марк Блок и 

Люсьен Февр. Все то, что происходит с народом, не что иное, как проявление глубинных 

движений народного сознания и мировосприятия. По Февру "наша история является 

идеалистической... ибо экономические факты, как и всякие другие социальные феномены, 

возникают из веры и воззрений". Если Февр по своим предположениям стоял ближе к 

психологическому изучению народной души, то Марк Блок отстаивал позиции 

социологической традиции, в чем перекликался с Дюркгеймом. В своих работах "Короли - 

чудотворцы" (1924 г.) и "Феодальное общество" (1939 г.) Блок говорит о "способах 

чувствования и мышления", вступая на путь антропологической истории и уделяя 

значительное внимание социальной дифференциации культурного поведения. 

Изучение ментальности признается ключевым моментом исторического синтеза Ле 

Гоффом. Историческая наука, по его мнению, "тем и своеобразна, что она исходит из 

существования двух реальностей: реальности "как таковой" и представлений, которые 

создала эта реальность о себе у людей прошлого". Историю ментальностей он связывает с 

жестами, поведением, установками, но в то же время он резко возражает против 

бихевиористского истолкования. Картина мира или иначе система ментальных 

представлений трактуется Ле Гоффом через "воображаемое", "чувственное", 

"символическое", через ценности и идеологию. Таким образом, уже в начале ХХ века в 

науке сложилось довольно четкое представление о существовании некой "души народа" 

как врожденной величины, обусловленной многочисленными факторами, один из которых 

выдвигался вперед, в зависимости от направления научной школы. Носителем "народного 

духа" являлся этнофор, реакции которого на внешние возбудители формировали модель 

этнического сознания и этнического поведения. 

Мировая научная мысль накопила большой потенциал в изучении этнического 

сознания. Различными школами и направлениями разрабатывались многообразные 

подходы к проблеме, изучались его составные элементы. Теоретико-методологическая 

база исследования этносознания как абстрактной величины, дает возможность сегодня 

использовать ее в приложении к любому конкретному этносу. 
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