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Аннотация. В статье подчеркнута актуальность проблемы, обострившейся в связи с глобаль-
ными вызовами современности и связанной со становлением и эволюционизированием поня-
тия «русское самосознание». Целью работы стало формирование значимости этого понятия как 
основополагающего для истории русской нации. 
На основе комплексного подхода и применения научных методов исследования рассмотрены 
предпосылки формирования этого понятия в контексте исторического развития русского 
народа  и его миропонимания и определены основные подходы (обьективный и конструктив-
ный) к вопросам его изучения. Рассмотрены взгляды русских дореволюционных мыслителей и 
современных исследователей,  нашедшие свое выражение в  их ключевых позициях  и различных 
подходах. В результате выявлено, что самосознание базируется на характерных чертах русского 
народа (доброта, смиренность, религиозность, соборность, смирение, терпимость, душевность) 
определяющих особенности мировосприятия. Проведено разграничение понятий «народ» и 
«нация». В статье определены семь этапов становления русской нации, подчеркнута многослой-
ность русского самосознания, названы отдельные его символы и определены три уровня его 
роли в жизни общества: общенациональный, межнациональный и индивидуальный. Показано, 
что русское самосознание эволюционировало от патриархальности через патернализм к либе-
рализму, от советской идеологии к пониманию российской идентичности. 
Итогом работы стало определение факторов, влияющих на процессы консолидации российского 
общества. К ним относятся культурные ценности, межнациональное взаимодействие и осозна-
ние каждым гражданином страны частью единого народа. 
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Abstract. The article highlights the urgency of the problem, which has become aggravated in connection 
with the global challenges of our time and is associated with the formation and evolution of the concept 
of “Russian identity”. The aim of the work was to form the significance of this concept as fundamental  
to the history of the Russian nation. 
Based on an integrated approach and the application of scientific research methods, the prerequisites 
for the formation of this concept in the context of the historical development of the Russian people and 
their worldview are considered and the main approaches (objective and constructive) to the issues  
of its study are determined. The views of Russian pre-revolutionary thinkers and modern researchers, 
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expressed in their key positions and various approaches, are considered. As a result, it was revealed that 
self-awareness is based on the characteristic features of the Russian people (kindness, humility, religi-
osity, conciliarity, humility, tolerance, sincerity) that determine the peculiarities of world perception. 
The concepts of “people” and “nation” are distinguished. 
Keywords: national identity, Russians, identity, character, worldview, civilization, ideology, values,  
spirituality 
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Актуальность 
Проблема национального самосознания чрезвычайно актуальна и значима в последнее время 

и диктует необходимость сплочения россиян перед глобальными вызовами, идущими со стороны 
Западной Европы и США. Россия раздражает эти государства своей огромной территорией и неис-
черпаемыми природными ресурсами, собственным мировоззрением, основанным на почитании тра-
диций и православной вере. Самосознание крупнейших мировых держав в условиях глобальной кон-
куренции проходит тест на прочность. 

Национальное самосознание многими учеными рассматривается как часть духовной жизни об-
щества, а другими – в качестве способа существования или признака национальной идентичности. 

Цель данной работы состоит в определении роли и значения русского самосознания в истори-
ческом контексте развития страны. Для этого предлагается рассмотреть различные подходы к опре-
делению национального самосознания, определить его основные постулаты и осуществить анализ 
представлений о понятии русскости и особенностях самосознания российского народа, базирую-
щихся на его основных качествах и  отражающихся в его мировосприятии.  

Материалы и методы 

В настоящее время существуют два подхода к вопросам изучения национального самосознания: 
1) объективный, рассматривающий нацию на «основе общности экономической жизни, языка, 

культуры и психологии»[1, с. 8]; 
2) конструктивный – в качестве сообщества граждан. 
Следует согласиться с А.Ф. Пестецовым о необходимости рассмотрении национального само-

сознания с «позиций регулятивности, познавательности и эмоционально-ценностных ориентиров» 
[1, с. 7]. 

В основе нашего исследования положено сочетание логического, диалектического и сравни-
тельно-исторического метода, индукции и дедукции. 

Обсуждение 

До 90-х годов XX века проблема, связанная с вопросами понятия русского национального само-
сознания, его появления и развития, практически не поднималась ни в научной, ни в общественно-
политической литературе и только после слома советской системы философы, политологи, социо-
логи и психологи обратили внимание на это словосочетание.  

В нем встречаются два элемента: национальное – от слова «нация», но в составе самой нации 
есть разные общности, обладающие «различными позициями в национальном вопросе: гуманисты, 
националисты, шовинисты» [2, с. 11]. 

Самосознание – это осознание себя как личности, насколько индивид  воспринимает себя в ка-
честве части нации и будет зависеть его национальное самосознание, которое базируется на ценно-
стях и культуре.  

По мнению З. В. Сикевич, российское самосознание включает в себя европейские и азиатские 
черты, это связано с местоположением России между Европой и Азией. Для русских характерно такое 
азиатское качество, как «патернализм – восприятие государства и его главы как «отца народа»  
[3, с. 68], восприятие своей страны как великой державы, исходя из ее огромной территории. 

Понятие «Мы – русские» означает объединение общей идеей, общими ценностями, мы обла-
даем чувством сплоченности перед лицом врага. Общие ценности русский человек воспринимает че-
рез призму своего собственного «я», он видит эти черты у своих соотечественников.  
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Национальное самосознание состоит из пяти понятий: 
- нация; 
- этнос; 
- народ; 
- самосознание; 
- национальное чувство. 
Русское (российское) национальное самосознание базируется на следующих качествах рус-

ского народа, влияющих на его миропонимание (табл. 1). 

Таблица 1 – Соотношение основных качеств русского народа  
с особенностями мировосприятия 

Table 1 – The ratio of the main qualities of the Russian people with the peculiarities of worldview 

Черты характера, присущие русским Особенности мировосприятия 
Доброта Постоянный поиск добра и справедливости 
Религиозность Восприятие веры выше разума; 

поиск царства Божьего  
Идеализация окружающего мира Стремление его изменить в соответствии со сво-

ими идеалами 
Смирение Готовность стойко принимать удары судьбы ради 

своих жизненных ценностей и приоритетов 
Душевная простота Доверие к окружающему миру и людям его насе-

ляющим 
Соборность Соединение  в одном человеке индивидуального и 

социального 
Жертвенность Готовность пожертвовать собой ради своих близ-

ких и своей Родины 
 

Феномен самосознания одна из тем, которая волновала философов со времен античности, 
начиная с Аристотеля и Платона. Внесли свой вклад в его понимание и изучение Гегель и Ницше. 

Осознание национальных особенностей российской цивилизации можно найти в работах  
Н.Я. Данилевского об особом славянском типе, в работах В.С. Соловьева, где противопоставлялась 
русская духовность европейской меркантильности, а историю Российской империи невозможно, по 
его мнению, рассматривать без православия как духовной опоры всякого русского человека.  

Русская идея философа Н.Бердяева заключалась в противоречивости русской души, за которую 
борется Запад и Восток,  чтоб выстоять, такой душе нужна прочная опора в виде соборности, «стерж-
нем которой была именно духовность»[4, с. 250]. Н.А. Бердяев отмечал, что на формирование этой 
души оказали влияние географические факторы: размер территории и ее нахождение, а поэтому  
существует «соответствие между необъятностью, бесконечностью русской земли и русской души» 
[5, с.  44].  

И.А. Ильин, которого часто цитирует  в своих выступлениях наш Президент, считал, что духов-
ная основа национального самосознания кроется в христианской нравственности. Нация по его по-
ниманию «возникает в процессе единения людей у которых общий духовный уклад»[6, с. 326]. 

Именно русские философы установили взаимосвязь «личности и культуры, самоидентифика-
цию человека через приобщение к ценностям национальной культуры»[7, с. 146].  

То, что русская цивилизация противостоит европейской и является ее полной противополож-
ностью, отмечали многие мыслители. У нее свой особый путь развития, как писал поэт Ф.И. Тютчев 
«особенная стать». Славянофилы, в отличие от западников защищали славянскую уникальность и 
особый путь исторического развития страны. Они ввели понятие соборности и единства. 

Главное отличие российского самосознания от европейского заключается в понимании своего 
существования в единой цепочке взаимосвязи поколений ради могущества и процветания своей 
страны (в основе – идея соборности), на Западе – рациональное обоснование государственности  
(в основе – договор между обществом и государством). 

Русская цивилизация – это особая духовная общность, которая базируется на исторической па-
мяти передаваемой поколениями. По мнению Тищенко Н. В., она «впитывала в себя все лучшее, что 
было создано в остальном мире, перерабатывала и переоформляла по-своему» [8, с. 69].   
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Любая цивилизация тесно связана с формированием национального самосознания. Если под 
сознанием нации мы подразумеваем определенную совокупность взглядов, идей и представлений, 
то под национальным самосознанием – осознание каждым ее представителем интересов ей прису-
щих, своего положения в мире. Таким образом, под  этим термином  согласно позиции ученых пони-
мается «совокупность взглядов и оценок, мнений и отношений, выражающих содержание, уровень и 
особенности представлений членов национально-этнической общности о своей истории, современ-
ном состоянии и будущих перспективах своего развития»[9, с. 43–44].  

В теории становления русской нации следует выделить следующие этапы: 
1) начальный период самосознания, который  основан на кровном родстве (7-8 вв.); 
2)  переходный - от удельного самосознания, связанного с отдельными княжествами, объеди-

нением через Крещение Руси, сплочением перед лицом монголо-татарской опасности и формирова-
нием самосознания русского народа на поле Куликовом (9-14 вв.); 

3) образование централизованного государства как процесса влияющего на общее самосозна-
ние (15-17 вв.); 

4) превращение царства в империю, когда произошел раскол российского обществе при Петре 
I (17-18 вв.), проявилось открытое противоборство старого и нового уклада общественной жизни, а 
принципы коллективности, справедливости и общинности вступили в противоречие с индивидуа-
лизмом и рационализмом. 

5) имперский этап (19 в – н. 20 в), в основе которого триединство в виде державности, само-
державия и народности, рост национального самосознания в войне с Наполеоном, разделение обще-
ственной мысли на «славянофилов» и «западников»; 

6) советский этап (1917 – 1991) – крушение прежних идеалов, становление новой идеологии, 
появление общности людей, объединенных понятием «советский народ». 

7) постсоветский этап (1991- н/в) – постепенное формирование нового уровня самосознания, 
возрождение понятия «мы – русские», мы – народ, который силен своими корнями и традициями,  
с осознанием процесса преемственности их передачи как генетического кода нации. 

Многие философы выделяли в качестве культурных констант русского самосознания: «рели-
гиозность, соборность, государственность» [1, с. 7]. 

Русское самосознание многослойно, оно эволюционировало от патриархальности  через патер-
нализм к либерализму, от советской идеологии к пониманию российской идентичности. 

Составляющие его компонентами (слоями) стали: 
- совокупность взглядов, оценок, мнений и отношений,  
- наши представлений о своей истории,  о путях ее развития,  
- понимание места русской нации среди других,  
- определение  характера взаимоотношений с различными народностями и нациями; 
- осознание принадлежности к русской нации; 
- чувство единения  с  другими его представителями [10, с.  94]. 
Самосознание основано на общности языка, территории проживания и религиозной веры.  

Упадок самосознания грозит всей нашей  стране нравственной и идеологической катастрофой. В по-
следнее время  зримо заметен рост самосознания русской нации. В основе такого подъема – тради-
ционные семейные ценности и православная духовность. 

Понимание сущности нашей цивилизации складывается из «совокупности духовно-нравствен-
ных и материальных форм существования русского народа, определившая его историческую судьбу 
и сформировавшая его национальное сознание» [11, с. 155]. Для русских людей характерно чувство 
патриотизма, и хотя Россия многонациональная страна нет понятия патриотизм отдельного этноса 
или национальности, есть общее понятие. 

Особенно чувство любви  к своей Родине и готовности встать на ее защиту проявилось в годы 
Великой Отечественной войны, когда сражались плечом к плечу представители различных этносов: 
армянин и белорус, азербайджанец и украинец, грузин и литовец, русский и узбек, латыш и таджик. 
Это позволило сформировать такое понятие как единство национального духа, который не дрогнул 
перед лицом врага, а стал только сильнее. Не случайно о русских людях говорят «сильные духом» и 
примеров этому в истории предостаточно.  
 Национальное самосознание базируется на конкретной национальной идее. А. И. Солжени-
цын в качестве такого постулата выдвигал «сбережение народа». Неоднократно мысль о русском 
народе как основе единения народов озвучивалась Президентом РФ В. В. Путиным на фундаменте 
таких ценностей, как: 
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- служение своему Отечеству; 
- патриотизм; 
- любовь к своей малой и большой Родине; 
- забота о своей семье; 
- созидательная деятельность на благо России; 
- гуманное отношение к людям; 
- чувство коллективизма и взаимопомощи; 
- социальная справедливость. 
Одним из символов русского самосознания называют «святую Русь», этот символ олицетво-

ряет собой особый подвижнический созидательный путь всего русского народа. Начало осознания 
себя единым русским народом и рождением  этого имени непосредственно связано с «соборным ду-
ховным опытом народа» [12, с. 401].  

Моментом осознания,  как считают историки, стала Куликовская битва. Объединение народа 
особенно проявлялось в годы суровых испытаний, какими для Руси стали нашествия и  войны. Рус-
ские люди почувствовали свое единение, когда возглавляемые Мининым и Пожарским шли освобож-
дать Москву от поляков, когда сражались с войском Наполеона и отстояли землю русскую в период 
попытки ее закабаления Гитлером.  

Еще одно объединяющее понятие Ф. В. Разумовский видит в «русской земле», отмечая, что 
именно оно «позволило объединить жителей разных городов и представителей разных этносов»  
[13, с. 119]. Слово «русские» – это прилагательное, в отличие от того, что есть существительные: ан-
гличанин, испанец, то есть это свидетельствует о принадлежности к чему то общему, объединяю-
щему чем и стала русская земля. 

В. А. Шишкин в историческом развитии российского государства отмечает определенные «ко-
лебания вектора направленности национального самосознания» [14, с. 102], который сменяет годы 
подъема, связанные с победами в великих битвах и сражениях, годами спокойствия, когда события, 
связанные с триумфом русского народа на поле брани, находят отражение в исторических эпосах, 
литературных и живописных произведениях. 

Многие россияне считают, что одним из основных символов величия страны стала «победа 
советского народа в войне и в периоде послевоенного восстановления страны» [15].  

Основная роль национального самосознания заключается в сплочении нации, а для этого об-
щество должно выработать и сформировать определенные ценности и идеалы, определить прин-
ципы их трансляции в передаче последующим поколениям и выступить в качестве основного регу-
лятора межнационального взаимодействия. 

Таким образом, в вертикальном разрезе можно определить три уровня  роли национального 
самосознания: 

- общенациональный (объединение граждан для поступательного экономического и соци-
ального развития страны и сохранения культурного суверенитета); 

- межнациональный (передача традиций и опыта проживания в едином государстве с сохра-
нением этнических традиций); 

- индивидуальный (приобщение каждого жителя м страны к ценностям национальной куль-
туры на основе опыта межкультурного взаимодействия).   

Согласимся с мнением А.Ф. Пестецова, что «национальное самосознание – осознание своего 
единства и места среди других общностей»[1, с. 15].  
 В настоящее время одним из поводов для национальной гордости стало «воссоединение 
Крыма с Россией, вернувшее забытое ощущение национального единства» [16, с. 172] в связи с воз-
вращением исконно русских земель. Это, по мнению ряда исследователей, стало началом консолида-
ции российского общества. Эта идея общности объединившись с идеей единства с внешним миром 
несла в себе мотив сплоченности. 

Результаты и выводы 

 В результате исследования мы пришли к необходимости поддержать мнение К. В. Бариновой 
о понимании русского самосознания как «сущностной системной характеристики русской нации, 
определяющей ее целостность как субъекта историко-цивилизационного процесса» [17, с. 59]. 

Автор считает необходимым провести разделение понятий народное и национальное само-
сознание. Задача правителя страны объединить эти два понятия в одно. С этой задачей прекрасно справ-
ляется глава Российского государства В.В. Путин. Благодаря его целенаправленной и последовательной 
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деятельности в этом направлении жители страны стали осознавать себя не только единым народом, 
но и одной нацией, преемниками великой российской истории и ее продолжателями.  

Проведя данное исследование, следует выделить факторы, влияющие на развитие самосозна-
ния: 

1) культура, передающаяся через ценности и традиции; 
2) отражение в рамках одной нации уровня межнационального взаимодействия, построенного 

на принципах толерантности; 
3) уровень осознания единства народов, проживающих на одной территории в составе одного 

государственного образования. 
В настоящее время на наших глазах осуществляется процесс консолидации российского обще-

ства на основе любви к России и возрождение чувства гордости за ее историю, приоритетности ду-
ховности как одной из важнейших ценностей. Целостность национального самосознания определяет 
безопасное развитие страны.   
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