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Введение 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблемы русской 

национальной идентичности и сегодня является живой темой общественной 

дискуссии, с рядом открытых вопросов. В этой связи теоретическое 

исследование разнообразных идей, моделей русского национализма, 

сложившихся в рамках политического дискурса начала XX века, может помочь 

эффективнее сформулировать общую национальную идентичность. 

Объектом исследования является феномен русского национализма XIX – 

начала XX века. Предмет исследования – рецепция и различные формы 

практической реализации национальных проектов на государственном и 

региональном уровне. 

Целью квалификационной работы является изучение эволюции, 

структурного оформления и дифференциации идей русского национализма и 

формы его реализации на примере Саратовского Поволжья в начале XX века. 

Достижение данной цели включало в себя решение следующих задач:  

1. Рассмотреть генеалогию национальных идей в России. 

2. Изучить, как русский национализм структурировался в начале XX 

века. 

3. Проанализировать формы рецепции идей национализма на 

региональном уровне. 

Степень разработанности данной темы в историографии довольно высока. 

Изученные в процессе подготовки бакалаврской работы исследования можно 

разбить на несколько групп: это общие исследования, посвященные 

Российской империи, в которых освящаются вопросы формирования наций во 

второй половине XIX – начала XX веков, и работы о национальных проектах, 

сформулированных различными общественными движениями и 

политическими партиями.  



В работе использован ряд исследований, рассматривающих проблему 

нациестроительства и формирования национальной идентичности в 

имперском контексте. К числу таких работ можно отнести труды А. Миллера1, 

Р. С. Уортмана2, А. Каппелера3, Дж. Хоскинга4, Р. Суни5, А. Тесля6. В данных 

исследованиях анализируются разнообразные аспекты развития Российской 

империи как полиэтнического государства, институциональная реакция на 

вызовы модернизации, формирование национальных конструктов. 

Исследования второй группы посвящены изучению программ, 

выдвигаемых различными общественными движениями и политическими 

партиями начала XX века, и то, как ими конструируется русская идентичность. 

В целом отечественная историография проблем русского национализма в 

Российской империи подразделяется на три периода: досоветский (1906 – 

1917), советский (1917 – 1991), и современный (1992 – н. в.). 

Исследования дореволюционного периода относятся скорее к 

историческим источникам, чем к научным исследованиям в полном смысле 

этого слова. Они отражают разнообразие взглядов и политическую борьбу 

эпохи. Это труды Л. Мартова7, А. Майкова8, Я. Демченко9. 
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Основные концепты классового подхода советской историографии 

русского национализма являются труды В. И. Ленина10, а также В. Меча11 и В. 

О. Левицкого12, которые подходили к изучению вопроса с позиций классового 

подхода, и трактовали национальные движения как выразителей классовых 

интересов дворянства и буржуазии. В исследованиях советского периода 

русский национализм характеризовался как шовинистический и 

русифицирующий, обслуживающий интересы высших классов и государства. 

Исследовательская парадигма русского национализма меняется на рубеже 

1980 – 1990-х гг. Русский национализм приобретает ценностно-нейтральное 

значение, поскольку утрачивает имманентную связь с понятиями 

«реакционность», «ксенофобия», «шовинизм». Рассматривая историю 

межнациональных взаимоотношений в России, историки исходят из наличия 

нескольких конкурирующих национальных проектов. Деятельность и 

идеологию правомонархических организаций освещают работы А. А. 

Иванова13, С. Подболотова14. Национальные проекты либеральных 
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организаций исследуют Д. А. Коцюбинский15, О. Ю. Малинова16, В. В. 

Шелохаев17, С. М. Санькова18, Н. В. Дмитриева19. 

Несмотря на то, что комплексных исследований национальных идей в 

Саратовской губернии не существует, отдельные из аспекты исследуются в 

Очерках истории Саратовского Поволжья20, трудах А. И. Мраморнова21, М. С. 

Мулевой22, Л. Хэфнера23. 

В работе использовались источники, которые можно поделить на несколько 

групп. Это архивные, мемуарные, публицистические источники, 

периодическая печать, личная переписка.  

В качестве источника в работе привлечена Саратовская периодическая 

печать, представленная газетами Саратовский листок, Саратовский вестник и 

Россиянин. Мемуарные источники в исследовании представлены 

воспоминаниями саратовского юриста, общественного деятеля Ивана 
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Изд-во Сар. ун-та.1999. – Т 2. 
21 Мраморнов, А. И. Национальный вопрос в системе взглядов епископа Гермогена 

(Долганова) // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2008. 
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Яковлевича Славина24 и письмами юриста, действительного статского 

советника, члена Саратовского окружного суда Я. Л. Тейтеля25. 

Архивные источники представлены фондами Государственного архива 

Саратовской области. В работе использованы (Ф. 176) Саратовское губернское 

по делам об обществах и союзах присутствие. 1906–191726, и (Ф. 1132) 

Епископы Саратовские и Царицынские. Ведомства православного 

исповедания Святейшего синода. г. Саратов27. 

Также в работе использованы публицистические источники – ряд статей 

общественных деятелей, публицистов Михаила Осиповича Меньшикова28 и 

Петра Бернгардовича Струве29, публичные речи выдающегося 

государственного деятеля, Саратовского губернатора, Министра Внутренних 

дел и председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича 

Столыпина30, а также его личная переписка31. 

Также в работе используются сборники документов – в которых содержатся 

уставы32, программы политических партий и организаций Российской 
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империи начала XX века, в которых выражаются принятые в этих 

организациях взгляды на национальный вопрос, и программы его решения33. 

Методология исследования основана на принципах историзма и 

объективности, а также на методах междисциплинарного исследования, таких 

как политологический, институциональный, интеллектуальный, а также 

контент-анализ.  

Структура научной работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемых источников и литературы, приложений. 

Первая глава называется «Эволюция национальной идеи в России в XIX и 

XX вв.». Задачей данной главы было исследование эволюции национальных 

идей в Российской империи в XIX – начале XX века. В конце главы делается 

вывод, что к двадцатому столетию в России не сформировалось единого 

понимания русской национальной идентичности. Образовалось два основных 

течения в рамках русского националистического дискурса - 

правомонархический, государственнический имперский национализм, и 

европейская национальная идея, впитавшая себя специфику либерального 

концепта национальной парадигмы. 

Вторая глава называется «Институционализация русского национального 

движения в XIX - начале XX вв.». в данной главе исследовалось, как русский 

национализм организовывался в конце XIX – начале XX века. Проводилось 

изучение различных национальных проектов, выдвигавшихся русскими 

национальными организациями, специфика понимания ими национальной 

идеи, их сходства и ключевые отличия. В конце главы делается вывод, что 

либералов и националистов отличала от сторонников проектов имперского 

национализма приверженность европейской идее нации, декларируемая 

                                                             
33 Национальный вопрос в программных документах политических партий, 

организаций и движений России. Начало XX в.; Правые партии. Документы и материалы. 

Том 1. 1905 – 1910 гг. - М. 1998 г.; Российские либералы: кадеты и октябристы. Сост. Д. Б. 

Павлов, В. В. Шелохаев. - М., 1996.; П. А. Столыпин. Программа реформ. Документы и 

материалы в 2 томах. - М. 2011.  



социально-политическая саморегуляция общества, степень участия 

государственных и традиционных институтов в конструировании 

национальной модели, а также неприятие патерналистских форм управления 

страной. 

Третья глава носит название «Русские национальные организации в 

Саратовской губернии в 1905 – 1907 гг». В данной главе предпринята попытка 

анализа рецепций национальных идей на региональном уровне на материале 

Саратовского Поволжья. В конце главы делается вывод, что процессы, 

возникновения национальных проектов, конструирования различных 

политических платформ, многочисленных дискуссий и конфликтов, 

происходившие на общероссийском уровне, были характерны и для 

Саратовской губернии. На местном уровне имперский проект оформился в 

виде Православного Всероссийского Братского Союза русского народа под 

руководством епископа Саратовского и Вольского Гермогена. Параллельно, а 

иногда и в некоторой конфронтации с ними действовали представители как 

официального национального дискурса, такие как С. С. Татищев, так и ряд 

деятелей, придерживавшихся европейских принципов национализма. 

В заключении сделан вывод, что национальные идеи, попав в Россию, 

претерпели к началу XX века серьезную эволюцию. Сформулировать единый 

конструкт русский национальный идентичности не представлялось 

возможным. Образовалось два альтернативных проекта – национальный, 

связанный с либеральными идеями формирования саморегулирующегося 

общества, и этнокультурными маркерами национальной идентичности, и 

имперский, пытавшийся совместить традиционные ценности с 

националистическими идеями. Происходившие на государственном уровне 

процессы воспроизводились на локальном уровне Саратовской губернии. 

Российское общество раскалывалось на отдельные группы, так и не сумев 

прийти к консенсусу и выработать единую, консолидирующую идею 

идентичности. 


