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Введение
Необразованная часть правой публики считает, что русская нация 

зародилась где-то в незапамятные времена раннего средневековья, 
другие – что нация пришла к русским вместе с православием и на 
полном серьезе считает, что может существовать православная 
нация, третьи убеждены, что СССР был нацией, четвертые полагают, 
будто нации вообще зародились чуть ли не в первородном бульоне 
на заре истории Земли. Попробуем развенчать всю эту чушь и узнать, 
когда зародилась русская нация.

Ни о каком появлении нации в Античную эпоху и Средневековье не 
может быть и речи. Нация существует только в условиях политики 
(представительной демократии) и в связи с национальными 
стандартами. Если нет стандарта, то какая это нация? Если нет 
языка, оформленного в виде кодекса, единого закона и так далее. 
Если античное грекороманское по сути самоуправление еще можно 
лукаво называть политикой, то средневековые отношения 
собственности язык не поворачивается назвать ни государством ни 
демократией, ни нацией.



Нация
(от лат. natio — племя, народ) - исторически 

сложившаяся в процессе развития устойчивая 
общность людей, проживающих на одной 
территории, имеющих общую культуру, язык, 
самосознание. Характеризуется 
экономической общностью и единой, 
многообразно проявляющейся системой 
политической жизни, сложным 
этнопсихологическим харак тером. Нация 
обладает особым складом, стилем мышления, 
менталитетом, чувством собственного 
достоинства.



Формирование русской народности
• Как известно,  фундаментальную основу российской цивилизации 

составляют русские как этнос, относящиеся к европеоидной расе. 
Они имеют черты и элементы балтийской, восточно-европейской 
и монголоидной расы, относятся к славянской группе 
индоевропейской семьи языков. Летописи сообщают, что к концу 
первого тысячелетия христианской эры они представляли собой 
народность с общеславянским самосознанием и имели свою 
государственность – Киевскую Русь. Возникнув благодаря 
этнической дифференциации славянских племен и 
сопровождающей ее этнической ассимиляцией сначала финно-
угорских, а затем и степных, в первую очередь,  татаро-
монгольских элементов, русский этнос постепенно превращается 
в народность. После постепенного распада Киевской Руси 
начинается процесс этнической парциации, когда восточные 
славяне, продолжая сохранять  интенсивные межэтнические 
контакты, разделились на три самостоятельных народа: русских, 
украинцев и белорусов. 



• В 14-16 вв. в условиях непрерывной 
освободительной борьбы против  западных 
стран и монгольского ига происходит 
становление, развитие, укрепление влияния и 
могущества Московского государства. В 17 –18 
вв. начинается заселение «дикого поля», 
миграция и колонизация  Урала, Алтая, Сибири, 
движение на Северный Кавказ, Закавказье и 
Среднюю Азию. В эпоху Петра I возникает 
великое государство – Российская империя, 
обширная этническая территория, включающая 
сотни народов, народностей, этнических групп, 
различных по происхождению, культуре, языку, 
традициям, хозяйственному укладу и 
находящихся на различных стадиях социально-
экономического и цивилизационного развития.



Первая стадия формирования 
русской этничности

• На наш взгляд, можно выделить несколько 
этапов трансформации этничности, которые 
совпадают с процессами социальной 
организации россий ского общества.

• Первая стадия охватывает весь XIX в. и до 
Октябрьской революции 1917 года. Это эпоха 
значительного расширения территории 
Российской им перии, присоединения Средней 
Азии, Польши, Финляндии, Закавказья, 
дальнейшая мирная колонизация Сибири. В 
целом Российская империя к концу XIX века 
занимала площадь более 22 млн. квадратных 
километров, общая численность ее населения 
превышала 120 млн. человек, представляющих 
около 200 народов и этнических групп.



• Исторический анализ этнического развития показывает, 
что формирова ние Российского государства шло в 
основном на договорных началах, а не строилась на 
насильственном захвате. Несмотря на то, что процесс 
адаптации и взаимодействия народов складывался 
трудно, объединительные тенденции постоянно брали 
вверх. В государственном строительстве страны всегда 
учи тывался фактор многонациональности. По мнению 
Р.Абдулатипова, Россий ская империя была 
своеобразным « тиглем»,где выплавлялась общность 
народов. Несмотря на то, что чувство идентичности 
формировалось и было преобладающим по месту 
проживания или по конфессиональной 
принадлежности, предпринимались значительные 
попытки, чтобы сохранить эт нокультурную 
самобытность. Общероссийское право даже в условиях 
сословно-представительной монархии не 
препятствовало многонациональному укладу народов 
России. 



• Многонационалъность в России не означала в 
то время соз дания какого бы то ни было 
колониального режима для присоединенных 
на родов. В отличие от государств Западной 
Европы, Россия не рассматривала свои 
территориальные приобретения как 
колониальные. Права и интересы ко ренных 
народов защищали целый ряд норм, военным и 
чиновникам запреща лось нарушать обычаи и 
традиции, злоупотреблять своим положением, 
хотя реально в жизни было много 
самовольства и агрессии. Во многих случаях, 
для сохранения самобытности, 
самоуправления, народы и племена решали 
про блемы, исходя из своих обычаев и 
традиций.



• Исторические факты, связанные с формированием 
российской государственности, свидетельствуют о 
достаточной по началу лояльности населения 
присоединенных территорий известном смысле о 
демократичности поряд ков, устанавливаемых царским 
правительством в их отношении. Сохранив шиеся 
законодательные акты убедительно свидетельствуют, 
что никаких при вилегии для русских или 
дискриминационных ограничений для нерусских на 
родов не существовало. Нарушения равенств касались 
не межэтнических от ношений, а социальной сферы. В 
1897 году впервые в Российской империи была 
проведена всеобщая перепись населения. В ее 
опросных листах вопрос о национальности 
отсутствовал. Фиксировалось вероисповедание опра 
шиваемого. Самоопределение в форме «мы - 
православные» или «мы - вятские» вполне 
соответствовало «русской» самоидентификации 
крестьянина или мещанина.



• В XIX веке в  России государственные реформы 
проводились своеобразно социально-экономическим 
изменениям. Что касается политики в отношении нерусских 
народов, то в одних нацио нальных окраинах она не была 
реализована, а в других - осуществлялась в уре занном 
виде. В целом Российская империя, расширяясь и 
присоединяя к себе все новые земли и народы, 
осуществляла, как и другие колониальные империи, их 
ассимиляцию, но благодаря русскому народу сохранила 
многообразие культур, вер, языков. Конечно, управление 
некоторыми  «национальными окраинами» в той или иной 
степени велось с учетом их национально-этнической 
специфики. Например, особый статус имели Великое 
княжество Финляндское и Королевство Польское. Однако в 
результате  проводимых административных реформ 
постепенно стали сводиться к минимуму  этнические, 
географические и культур ные особенности народов. Хотя в 
отдельных местах продолжали учитывать конкрет ную 
региональную и национальную специфику, 
преобладающей стали тенденции к унификации системы 
управления и насильственной руси фикации, в частности, 
коренных народностей Сибири.



• Несмотря на то, что государственная политика в 
национальном вопросе была пестрой и противоречивой, 
но в этой сложной панораме отчетливо просматривалась 
линия на централизацию и унификацию. По мнению Р.Г. 
Абдулатипова, существовало немало ограничений по 
национально-культурным и религиозным признакам. 
Главным, определяющим направлением царской 
политики в национальном вопросе, - пишет он, - была 
ассимиляция народов с русским народом, русификация. И 
делалось это через внедрение готовности служить 
«русской государственной идее» -  великодержавности и 
самодержавности. Соответственно, такая «русская идея» 
отказывала крупным народам России в праве не только 
на административную автономию, но и на развитие 
культур, а малым – в самом праве на существование, 
подразумевая их ассимиляцию с русским народом. И в 
этом случае нарушался объективный процесс 
ассимиляции, адаптация народов и культур друг к другу»1.  
В это время хоть и размыто мы можем признать 
сформированность русской нации



Заключение
• В заключение хочется сказать, что вопрос 
формирования русской нации неоднозначен и 
оформление его в середине 19 в. можно 
оспорить.  Есть мнение, что В России нация 
возникает только в 1991 году. Предпосылки и 
сторонники создания нации в России были до 
1917 года, но сторонники классового общества 
отменили создание нации. Запад никогда не мог 
понять уникальность классового общества и 
считал советский народ нацией, что является 
полным бредом. С 1991 года в России 
официально провозглашают строительство 
национального государства, формируют 
национальные интересы, выбирают 
национальное правительство и парламент. Это 
год рождения русской нации первый и 
единственный раз в истории нашей страны.
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