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Национальное самосоа ание учащихся и студентов 
педагогического ь у з а 

Национальное самосознание , как и з в е с т н о , проявляется t» народ-
ном т в о р ч е с т в е :: фольклоре, являющихся важнейшими компонентами н а -
циональной самобытности, культуры и обы«аен народа . Поэтому нэу 'тниь 
устного народного т в о р ч е с т в а позволяет не только ооогатнть т в о р ч е с -
кий потенциал и духовный мир с т у д е н т о в , но и воспитать бережное о т -
ношение к национально-самобытным це;1ностям. 

b ходе нашего экспериментального исследования у^танивлопо, ччо 
будущие учителя недостаточно Ч'!тко представляют содержание понятия 
"национальное с а м о с о з н а н и е " , е г о струк1урныо компоненты, функции л 
факторы его формирования. Они путают понятия "национальное" и "ин-
тернациональное" , затрудняются в ьыоора наиболее целесообразных 
форм и методов воспитания национальной позиции учеников. Счадпватель-
но, подготовка студентов к формированию национального самопознания 
у своих воспитанников я в л я е т с я важнейшим направлением рас >ты педву-
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Анализируя разные точки зрения о понятийном толковании нацио-

нального самосознания , мы пришли к ьыноду, что оно лр^дегпиляот с о -
бой субъективное отражение объективно существующих национальных фак-
торов жизни общества , которые проявляют в познании с о с я как пред-
ставителя определенной нации, в осознании общности с другим-i « п е н а -
ми данного э т н о с а и отличий от других о т н о с о в . Национальное с /илоюз-
нани - отражено в понимании взаимной зависимости и общности истори-
ческого прошлого, традиций, культуры с в о е г о народа , в широком инте-
ресе и уважении личности к истории своей нации, к развитию нацио-
нального я зыка , литературы, и с к у с с т в а , общественной мысли, в . с т р в м -
лении к заа;ите национальных интересов , национально-политическому 
сплочению и самоопределению, ооциально-политичзсксыу Прогрессу нации. 

Осознание общности осуществляется через осознание интересов 
своей нации, е е роли ь системе межнациональных отношений, е е прошло-
го , настоящего л будущего, через приверженность к национальным цен-
ностям - теоррит-ории, языку, к у л ь т у р е . Только ч^рез самосознаниэ вы-
рабатывается общая и индивидуальная оценка, социальная позиция, а к -
тивное отношение личности как к своей социально-стнич^ской, ток и к 
другим общностям. 
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Исследование данной проблемы п о к а з ы в а е т , что структурные; э л е -
менты национального самосознания находятся в сложном сочетании и 
играют неодинаковую роль а .его формировании и дальнейшем функциони-
ровании. Одним из устойчивых элементов национального самосознания 
я в л я е т с я осознание личностью с в о е г о э т н о г е н е з а . Осознанная и Закреп-
ленная в ч у в с т в а х мысль о принадлежности к данному этносу может с о -
провождать 'человека всю его жизнь. Остальные структурные компоненты 
национального самосознания - любовь к родному краю, истории, к у л ь т у -
р е с в о е г о народа , национальным традициям, обычаям и э т и к е т у , привер-
женность к родному языку - могут изменяться , трансформироваться или 
вообще о т с у т с т в о в а т ь . 

Национальное самосознание индивида выполняет ряд определенных 
функций. Одной из них я в л я е т с я приспособительная функция, которая 
обеспечивает привыкание личности к национально-специфическим особен-
ностям профессиональной и общественной д е я т е л ь н о с т и . Ь процессе обу-
чения и воспитания студентов приучают не только к языковой к у л ь т у р е , 
но и снабжают их определенной информацией о национальных ценностях , 
исторически сложившихся и утвердившихся в жизнедеятельности многих 
поколений коренного населения . Приспособительная функция националь-
ного самосознания отражает действие принципа исторической преемст-
венности национальной культуры, обеспечивает передачу от одного по-
коления к другому национальных традиций и других элементов националь 
ной культуры. 

Защитная функция проявляется в виде социально-психологических 
" б а р ь е р о в " и "шлюзов" т о г д а , к о г д а возникает необходимость сохранить 
от " э р о з и и " , исчезновения национальные культурные ценное.ги, оградить 
национальное достоинство от ущемления извне или изнутри. Она н а п р а в -
лена на з а б о т у об удовлетворении потребностей в развитии националь-
ных к а ч е с т в личности или предупреждения возможного или д е й с т в и т е л ь -
ного игнорирования э т о г о процесса со стороны других наций и народ-
н о с т е й . 

П о з н а в а т е л ь н а я функция с п о с о б с т в у е т расширению национального 
к р у г о з о р а . Часто становление национального самосознания сравнивают 
с пзредаточным механизмом. Действительно, данная функция отражает 
передачу из поколенья в поколение национальных традиций, обычаев , 
ценностей исторической, духовной и материальной культуры, навыков 
т р у д о в о г о и бытового поведения. Самое главное в этом процессе - п о -
знание исторической истину, вне к о т о р о г о невозможна объективная и 
б е с п р и с т р а с т н а я оценка событий прошлого, безущербное р а з в и т и е наци-
онального с а м о с о з н а н и я с т у д е н т о в . Познавательная функция направлена 
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на поддерссание памяти не только р предках, но и о национально-куль-
турных особенностях всех поколений народа. 

функция самоконтроля и ответственности направлена на устранение 
ущербного проявления чрезмерного гонора, тщеславия л национального 
превосходства над народаш1 других национальностей. 

Мы исходим из того, что национальное самосознание ли^лости как 
философская категория вторична по отношению к объективным условиям 
жизни определенной нации. Если до определенного уровнч развития со-
знания личность формируется в условиях национального бытия, то ?и-
перь, когда она начинает осмысленно определять свое отношение к сво-
ей нации, к ее истории, традициям, к яичным национальным качествам, 
а также к другим народам, степень внешних воздействий нь это отноше-
ние уже во многом зависит от позиции каждого конкретного чодоврка. 
Ьсе это говорит о том, что национальное самосознание, как часть со-
знания личности* будучи производным, обладает относительной самосто-
ятельностью, развивается н формируется по своим законам. 

Формируясь под воздействием конкретных условий ш'зиедеятепьнос-
ти людей и отражал происходящие изменения, национальное са.чотзнаниа 
не является их простым "зеркальным" отражением. Око является одним 
из факторов, воздействующим на темп, направление и содержание этни-
ческих процессов. i 

Благодаря самосознанию личность соотносит выполнение своих функ-
ций с нормами и идеалами общества, определяет их личную и обществен-
ную значимость. Ь фвоя очередь, национальное самосознание, сформиро-
вавшись в процессе^усвоения личностью hojjm, тридицнй и других ценнос-
тей своего этнического окружения, выступает в качестве регулятора по-
ведения. 

Анализ выводов, полученных о результате исследования, поможет, 
в известной мере, будущим учителям прогнозировать тенденции проявле-
ния национального самосознания школьников в бльжайшом будущом, осво-
ито на практике наиболее целесообразные пути, формы и методы работы 
в школз по формированию национальной позиции подрастающего поколения. 
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