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Аннотация
Статья посвящена проблеме становления личности в этнокультуре и са-
мопонимания своей этнокультурной идентичности. Этническая культура 
рассматривается как исторически сложившаяся нормативно-ценностная 
система. Субъективной стороной этнокультурной традиции является эт-
ническая идентичность, в контексте которой происходит самопонимание 
через осмысление скрытых ценностей в предданных индивиду традици-
онных нормах. В статье изложены результаты эмпирического исследова-
ния самопонимания этнокультурной идентичности русской, адыгской и 
абхазской молодежи.

Ключевые слова
Этническая культура; этнокультурная традиция; нормы и ценности; само-
понимание.

Работа подготовлена при поддержке РГНФ (проект 11-26-12001а/Abh 
«Этнокультурные нормы и ценности в диалоге культур (на примере самопонима-
ния национальной идентичности русской, адыгской и абхазской молодежью)»).

Введение

Человек становится человеком 
лишь в обществе, в рамках культурно-

го поля, где сосредоточены нормы и 
образцы человечности, принадлежит 
культуре, вырастает из нее. Причем 
изначальной и поэтому базовой фор-
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мой культуры для человека является 
ее этническая форма. Культура выра-
батывает и хранит образцы и идеалы, 
приобщение к которым производит 
человеческое в человеке. Первичной 
формой такого приобщения являет-
ся изначальная погруженность че-
ловека в этнокультурную традицию, 
где соединяются наличная данность 
индивида и должноствование образ-
ца, определяющего его видовое, то 
есть личностное, человеческое бы- 
тие.

Бытие личности связано с ее 
включенностью в социокультурные 
традиции, осознанием своей сущност-
ной связи с ними. Этнокультурная 
идентичность – это отождествление 
себя с определенной этнокультурной 
общностью, при которой собствен-
ная индивидуальность связывается с 
определенной культурной традицией. 
В отличие от других форм идентично-
сти (религиозной, профессиональной, 
классовой и т.п.), которые обретаются 
в процессе сознательной жизни, на-
циональность является изначальной 
и, как правило, не изменяется в тече-
ние жизни. Поэтому принадлежность 
к этносу может рассматриваться 
как имманентное и фундаменталь-
ное условие становления личнос- 
ти.

Этнокультурная традиция и 
самопонимание личности

Этническая культура представ-
ляет собой исторически сложившуюся 
нормативно-ценностную систему. Нор-
ма – это образец, определяющий спосо-
бы и правила деятельности, а ценность 
определяет ее цели, основанные на же-
лаемых идеалах. Нормы вовлекают че-
ловека в культурную деятельность, цен-
ности придают ей значение1. Причем 
всякая норма включает в себя представ-
ление о цели как желаемом образце, ко-
торый придает этой норме ценность. То 
есть норма – это реальная социально-
историческая сторона ценности, а цен-
ность – идеальная направленность 
нормы. Вместе с тем, взаимосвязь кон-
кретных норм и ценностей не является 
однозначной. С одной стороны, одни 
и те же способы деятельности могут 
иметь различную ценностную окраску; 
с другой стороны, ценности могут ис-
кать разные пути реализации, при кото-
рых одни нормы отрицаются другими.

Этнокультурная традиция как 
способ исторического существо-
вания определенных нормативно-

1 Тульчинский Г. Л. Постчеловеческая 
персонология. Новые перспективы 
свободы и рациональности. – СПб.: 
 Алетейя, 2002. – C. 101.
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ценностных систем реальна и объ-
ективна, то есть интерсубъективна. 
Однако сама традиция дана и вообще 
может существовать лишь сквозь при-
зму сознания личности, и в этом плане 
она субъективна, точнее – субъектна, 
поскольку субъект здесь рассматрива-
ется как объективная данность2.

Изначальная погруженность 
индивида в этнокультурную традицию 
предполагает наличие социокультур-
ных детерминант в его личностном 
становлении. Подобный детерминизм 
основывается на интериоризации 
культурных форм, которые из внеш-
не положенных становятся внутренне 
своими, определяющими «Я» челове-
ка. С другой стороны, формирование 
человека как субъекта этнокультурной 
традиции предполагает его свободу и 
автономность, ведь субъект – это чело-
век на высшем уровне деятельности, 
что невозможно без самостоятель-
ности, выраженной в целеполагании, 
целостности, как соединения природ-
ного и социального; духовности, свя-
занной с высшими устремлениями и 
смыслами человеческой жизни3.

2 Столович Л.Н. Об общечеловеческих 
ценностях // Вопросы философии. – 
2004. – № 7. – С. 91.

3 Брушлинский А.В. Психология субъ-
екта. – М.: Институт психологии РАН, 
2003. – С. 21-39.

При этом свобода субъекта не 
противостоит социокультурному де-
терминизму (ведь без него невозмож-
но построение субъектных структур 
личности), а является его продолже-
нием, при котором объективная обу-
словленность индивида социокуль-
турной традицией оборачивается 
самосозиданием личности, что порож-
дает встречный процесс оценочного 
отношения к нормативным образцам 
данной традиции, определением их 
личностной ценности и значимости.

В результате такого взаимооце-
нивания формируется личностный го-
ризонт нормальности как соединение 
представлений о норме (тем, как долж-
но быть) и обыденности (тем, что есть 
в наличии). И здесь возможен как кри-
тический пересмотр традиционных 
норм, так и их максимально полное 
принятие. Именно построение лич-
ностного уровня нормальности явля-
ется субъективной стороной движения 
этнокультурной традиции как транс-
ляции определенной нормативно-
ценностной системы.

Субъективной стороной эт-
нокультурной традиции является эт-
ническая идентичность, в контексте 
которой происходит самопонимание 
через осмысление скрытых ценностей 
в предданных индивиду традицион-
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ных нормах. Идентичность включа-
ет стереотипные представления об 
обыденном и образцовом представи-
телях этноса, причем последний сте-
реотип аккумулирует желаемые каче-
ства и является нормативной основой 
идентификации. Ценностная сторона 
традиции – это вектор перехода от 
отвергаемых качеств типичных пред-
ставителей к значимым сторонам 
представлений об идеале.

Освоение личностью своей 
этнокультурной идентичности пред-
полагает смыслоосознание – рефлек-
сивную деятельность, позволяющую 
решить задачу на жизненный смысл 
субъекта4. Подобное освоение явля-
ется как пониманием этнокультурной 
традиции, в рамках которой находится 
субъект, так и самопониманием этого 
субъекта в контексте данной тради-
ции. Процесс идентификации проис-
ходит через определение смысловой 
позиции собственного «Я» в структу-
ре этнического автостереотипа. Дан-
ный процесс связан с проблематиза-
цией самоочевидных предрассудков 
традиции, поиском оправдывающих 
их ценностных оснований5.
4 Леонтьев Д.А. Психология смысла: при-

рода, строение и динамика смысловой 
динамики. – М.: Смысл, 2003. – С. 335.

5 Карпов Ю. Ю. Личность и традицион-
ные социальные институты: принципы 

Эмпирическое исследование 
самопонимания этнической 

идентичности

В рамках проекта «Этнокуль-
турные нормы и ценности в диалоге 
культур (на примере самопонимания 
национальной идентичности русской, 
адыгской и абхазской молодежью)», 
поддержанного РГНФ, было проведе-
но исследование самопонимания эт-
нокультурной идентичности русских, 
адыгов и абхазских студентов. Иссле-
дование было проведено среди сту-
дентов ВУЗов г. Краснодара, г. Май-
копа и г. Сухума. Были образованы 
следующие выборки: русских респон-
дентов – 327 человек (161 женщина 
и 166 мужчин) в возрасте от 17 до 26 
лет (М=20.8, S=3.8), респондентов-
адыгов – 305 человек (150 мужчин, 
155 женщин) в возрасте от 17 до 28 
лет (М=22.6, S=3.9) и респондентов-
абхазов 319 человек (153 мужчины, 
166 женщин) – в возрасте от 16 до 27 
лет (М=23.1, S=4.6).

Для изучения этнической иден-
тичности в структуре самопонима-
ния личности испытуемым был задан 
вопрос «Что значит для меня быть 

взаимодействия // Северный Кавказ: 
человек в системе социокультурных 
связей. – СПб., 2004. – C. 107-168.
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представителем моей национально-
сти?». В группе русских испытуемых 
в основной части ответов (36,9 % у 
мужчин и 35,6 % у женщин) нацио-
нальная идентичность отождествля-
ется с гражданской (русский – значит 
россиянин). Этнический идеал, таким 
образом, связывается с построением 
сильного и справедливого государ-
ства, ради которого личность порой 
готова пожертвовать своей приватно-
стью. Показательны факторы патрио-
тизма, готовности к защите Родины и 
ее интересов (13 % и 14,4 % ответов у 
мужчин и женщин), а также гордость 
за страну, успехи россиян в политике, 
спорте, искусстве (соответственно, 
7,4 и 8,8%).

Важным аспектом самопони-
мания своей этнической идентично-
сти являются этнокультурные тради-
ции (29,4 % ответов мужчин и 32,2% 
ответов женщин), представленные, в 
первую очередь, соблюдением при-
нятых в этносоциуме норм и правил 
(9,7% ответов мужчин и 7,8% жен-
щин), знанием истории (4,6 % ответов 
у мужчин и 4,4 % ответов у женщин) 
и владением родным языком (3,3 % и 
5,6 % соответственно). Значительным 
является количество ответов, утверж-
дающих, что респонденты гордятся 
принадлежностью к русским (5,5% и 

6% соответственно). В данном контек-
сте язык может рассматриваться как 
инструментальное средство, пределы 
доминирования которого восприни-
маются в качестве пространственных 
границ российской цивилизации. В 
рамках указания на традицию фактор 
истории рассматривается в виде не-
посредственной, непрерывной связи 
поколений, создававших российскую 
государственность.

В группе респондентов-адыгов 
наиболее значимым фактором само-
понимания этнокультурной иден-
тичности является этнокультурные 
традиции (32,5 % ответов мужчин и 
55,2 % ответов женщин), а также си-
стема ценностных ориентиров (53 
% ответов мужчин и 33,8 % ответов 
женщин). Здесь ярче прослеживается 
этническая составляющая идентично-
сти. Характерен высокий вес фактора 
«гордость за нацию» (23 % ответов 
мужчин и 9,4 % – женщин), а также 
необходимость соответствовать этно-
культурному идеалу (21,6 % и 15,5% 
соответственно). Интервьюеры от-
мечали принципиальную важность 
соблюдения традиций, особо выде-
ляя соблюдение обычаев и правил 
поведения, что вполне соотносится с 
адыгэ хабзэ – сводом этических и эти-
кетных правил, которыми должен ру-
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ководствоваться «настоящий» адыг6. 
Следование традиции рассматривает-
ся как воспроизведение освященных 
авторитетом истории правил, демар-
кирующих культурно нормальное и 
девиантное поведение. Данное поло-
жение подчеркивает такой ценност-
ный ориентир, как соответствие на-
циональному идеалу, необходимость 
воспроизводства на практике кано-
низированных форм этикетного пове-
дения, выражающего базовые нацио-
нальные ценности.

В группе испытуемых-абхазов 
основную часть ответов также сос-
тавляют указания на этнокультурные 
традиции (38,5 % ответов мужчин и 
47 % ответов женщин), реализующи-
еся, прежде всего, в соблюдении эт-
нокультурных норм и правил (16,6% 
и 14,8%), а также передачи традиций 
следующим поколениям (6,2 % и 9,8 
% соответственно). Ценностные ори-
ентиры также являются значимым 
фактором самопонимания этнокуль-
турной идентичности (37,5 и 37,1%), 
респонденты отмечают необходи-
мость соответствовать этнокультурно-
му идеалу (14,5 % и 20,3% ответов), а 
также гордость в связи с тем, что явля-

6 Мафедзев С.Х. Адыги. Обычаи, тради-
ции (Адыгэ Хабзэ). – Нальчик, 2000. – 
360 с.

ются абхазами. Респонденты отмеча-
ют важность соблюдения «апсуара» – 
свода этических и этикетных правил, 
освященных авторитетом истории и 
определяющих культурно нормальное 
поведение7. В ответах респондентов-
абхазов значительное место занимают 
и ответы, объединяющие этническую 
и гражданскую идентичность, под-
черкивающие, что быть абхазом – зна-
чит быть «гражданином независимой 
Абхазии» (12,5% и 11,5%).

Заключение

Результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать выводы 
о тенденции к отождествлению наци-
онального и гражданского в сочета-
нии с персональной направленностью 
идентичности русских. Отсутствие 
освященных традицией этноконсо-
лидирующих образцов ведет к сакра-
лизации Родины и дальнейшей инте-
риоризации в чертах национального 
характера. Для адыгов и абхазов свой-
ственна интеридентичность, ориен-
тация на исторически сложившиеся 
образцы поведения, закрепленные в 

7 Читашева Р.Г.  Абхазская этнокультурная 
система Апсуара-Абхазство: Эволюция, 
современное состояние и проблемы: 
автореф. дис. ... канд. ист. наук. –  
Нальчик, 2005. – 25 с.
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правилах «адыгэ хабзэ» и «апсуара», 
значимость которых остается высо-
кой в самосознании адыгейской и аб-
хазской молодежи. Соответственно, 
осознание принадлежности к этносу 
у адыгов и абхазов предполагает, пре-
жде всего, правильность поведения, 
ориентированного на исторически 
сложившиеся и этнически значимые 
образцы.

Таким образом, ценностные 
векторы этнического самосознания 

русских студентов осмысляются, 
главным образом, в контексте граж-
данственности. Именно с Россией, как 
с родной страной, связываются бы-
тийные основания себя как русского, 
возможность своей самореализации. 
Интеридентичная направленность эт-
нического самосознания адыгов и аб-
хазов проявляется в стремлении как 
можно более полно следовать освя-
щенному традицией национальному 
идеалу.
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Abstract
The article deals with the problem of achievement of personality in ethnic culture 
and self-understanding of ethnic and cultural identity. Ethnic culture is seen as a 
historically constituted normative value system. The subjective aspect of ethno-
cultural tradition is an ethnic identity. It is a kind of self-understanding through 
the apprehension of latent values   in the traditional norms. The article presents 
the results of the empirical study of self-understanding of ethno-cultural identity 
among Russian, Adyghe and Abkhaz youth. The results of this study allow us to 
draw conclusions concerning the trends in the identification of national and civil, 
in combination with the personal identity of Russian orientation. For the Adyghes 
and Abkhazians the characterized orientation of historical patterns of behavior 
is set out in the ethno-cultural etiquette rules. The significance of these samples 
of ethnic and cultural identity remains high among Adyghe and Abkhaz youth. 
Thus the awareness of belonging to an ethnic group for Adyghes and Abkhazians 
involves the correct behavior, based on historically and ethnically meaningful 
patterns.
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