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В статье выделены периоды изучения проблемы, рассмот-
рены вопросы формирования источниковой базы по истории
российской нации.  Подчеркивается значение публикаций Цен-
трального статистического комитета и его региональных орга-
низаций, Первой всеобщей переписи Российской империи
1897 года, изданий губернских земств. В совокупности эти
материалы позволяют представить изменения демографичес-
кой ситуации в стране. Отмечено значение историографических
фактов – научных трудов дореволюционных, советских и со-
временных историков, заложивших фундамент для создания
новых исследований по истории российской нации. Дан ана-
лиз новейших исследований историков, в которых освещают-
ся миграционные процессы в Российской империи, оказавшие
воздействие на темпы формирования российской нации; уде-
лено внимание концептуальным построениям, которые свиде-
тельствуют о новых подходах в изучении этой проблемы. Ана-
лизируются оценки этнодемографической ситуации, а также
факторы, влиявшие на процесс складывания региональных об-
щностей.
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Проблема изучения российской нации находится в центре внимания философов, эт-
нологов, историков, юристов, социологов и других представителей гуманитарных наук.
Вплоть до середины XIX  века в исторической литературе понятия российский народ и
российская нация отождествлялись и выступали как единое целое. А потому в дореволю-
ционной литературе процесс формирования российской нации изучался через призму
исследования территории и географического расселения населения, которое, уходя в Си-
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бирь и на южные окраины, осваивало новые территории, активно взаимодействуя с
представителями других этносов. Как правило, историки, анализируя политические, со-
циально-экономические и социокультурные проблемы, считают необходимым предста-
вить в своих исследованиях географическое размещение, структуру, состав и динамику
населения или в целом в стране, или в ее отдельных регионах.
Процесс изучения российской нации и ее региональных аспектов шел в двух

направлениях.  Первое из них – формирование источниковой базы – развивалось в
связи с фискальными потребностямии государства – необходимостью взыскивать с
населения налоги и подати.  Так уже во второй половине XVI  века в уездах стали
составлять писцовые книги. По указанию императора Петра I с 1719 г. в Российской
империи стали проводиться ревизские переписи населения, материалы которых по-
зволяют проследить динамику населения, состав семьи, занятость жителей в разных
формах экономической жизни страны.
Во второй половине XIX  века составлением статистических описаний и их публи-

кацией  стал заниматься Центральный статистический комитет и губернские статис-
тические комитеты. Эти документальные статистические издания содержат обшир-
ный материал по исторической демографии. Среди этих изданий особо выделяются
статистические сборники, в которых были опубликованы материалы Первой Всерос-
сийской всеобщей переписи  населения 1897 г. Изучая демографическую ситуацию в
Российской империи, исследователи, как правило, используют итоговые данные, ко-
торые вошли в состав двухтомного издания [15]. Но региональные особенности этно-
демографической ситуации необходимо исследовать по материалам Первой всеобщей
переписи, по тем сборникам, в состав которых вошли данные по губерниям Европей-
ской Росссии [12; 13].
Столь же значимы для историков материалы Всероссийской сельскохозяйственной

переписи 1916 г. и Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи
1917 г.  При изучении миграционных процессов используются также всеподданей-
шие отчеты губернаторов российским императорам, статистические издания Мини-
стерства внутренних дел, подготовленные сотрудниками отдела сельской экономии и
сельскохозяйственной статистики [19]. Ценные сведения по исследуемой теме вошли
в состав статистического сборника, опубликованного Центральным статистическим
управлением Советской России в 1922 г. [23].
Региональная специфика нашла отражение в статистических изданиях губернских ста-

тистических комитетов и губернских земств. Наибольший интерес представляют материа-
лы, которые начали издаваться в губерниях во второй половине XIX и в начале XX вв.
Речь идет о  «Списках населенных мест», по которым можно проследить границы этничес-
ких территорий, выявить населенные пункты со смешанным населением, наличие кустар-
ных заведений, учреждений просвещения и здравоохранения.
Среди земских изданий особую значимость имеют подворные переписи  крестьян-

ских хозяйств, зафиксировавшие не только землепользование крестьян, обеспечен-
ность их рабочим и продуктивным скотом и сельскохозяйственным инвентарем, но и
содержащие богатейший материал о структуре и составе семей, использовании в зем-
ледельческом производстве своих и пришлых работников.
Кроме этих статистических изданий исследователь может изучать демографиче-

скую ситуацию, используя первичные материалы переписей и материалы этнографи-
ческих экспедиций.
Второе направление представлено историческими исследованиями. Условно можно

выделить три периода в историографии проблемы. Первый – дореволюционный –
характеризуется появлением первых оценок, которые определяли вектор изучения
проблемы.
Так, М.В. Ломоносов в исследовании «Древняя российская история» акцентирует

внимание на «происхождении российского народа вообще» [11, с. 384]. Проблема про-
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исхождения русского государства для М.М. Щербатова была неразрыно связана с гео-
графическим размещением населения. М.М. Щербатов ввел в научный оборот  по-
нятие «многонародие» русского народа [27, с. 478]. В этой связи помимо территории
его интересовали численность и состав населения русского государства.
В XIX  веке появились исследования, авторы которых пытались по-новому подой-

ти к анализу состава и структуры населения России. Так, К.И. Арсеньев разделил
население России на два класса – производящий и непроизводящий [1, с. 63, 65].
Видный статистик Ю.Э. Янсон считал, что население России следует делить на груп-
пу «дающих работу» и группу «берущих работу» [28].
Научная разработка проблем населения России на рубеже XIX – начала ХХ вв.

приобретала ярко выраженный политический характер. Особенно это характерно для
работ лидера российских социал-демократов, вождя большевистской партии В.И. Ле-
нина, который изучал социальную структуру российского общества, рассматривая ее
через призму  классовых противоречий и классовой борьбы. Следует также отметить,
что В.И. Ленин в работе «Социализм и война» обвиняет Россию в том, что она якобы
являлась «тюрьмой народов». По его мнению, великороссы угнетали «большее число
наций, чем какой-либо другой народ» [10, с. 432]. Эта оценка была воспринята советс-
кой историографией и тиражировалась как в научной, так и учебной литературе. Аргу-
ментированная критика этих ложных постулатов В.И.Ленина дана выдающимся исто-
риком-аграрником В.Г. Тюкавкиным [26, с. 42–43].
К числу достижений дореволюционной историографии следует отнести стремление

экономистов и историков определить  границы регионов Российской империи и в этой
связи проследить  процесс заселения мигрантов на вновь осваиваемые территории стра-
ны. Эта региональная модификация была в той или иной степени воспринята советской
историографией.  Важность постановки этой проблемы состоит в том, что в ходе изуче-
ния демографической ситуации появляется возможность выявить общее и особенное  в
процессах складывания русских  этнических территорий и взаимодействия населения
этих районов с представителями других этносов.
В целом в дореволюционный период сформировалась источниковая база, основу ко-

торой составили публикации Центрального статистического комитета и губернских земств,
и появился ряд монографических исследований, в которых нашли отражение многие
вопросы формирования населения на территории Российской империи.
Во многом совокупность этих историографических фактов предопределила вектор науч-

ной разработки проблемы, которая в советский период (1917–1991 гг.) развивалась в
границах марксистко-ленинской методологии. Крах Российской империи и установление
диктатуры пролетариата обусловили решение  новой глобальной задачи, которая была
сформулирована в программных документах коммунистической партии: построение ком-
мунизма и создание новой общности – советский народ.  Не останавливаясь на анализе
И.В. Сталиным определения нации, укажем на сохранение исследовательской традиции в
изучении демографических проблем. К числу достижений советской историографии сле-
дует отнести  то, что авторы монографий привлекали не только опубликованные статисти-
ческие материалы, но и ввели в научный оборот данные Министерства внутренних дел,
а также источники, извлеченные из Центральных государственных архивов страны.
Наиболее значимый ряд исследований был опубликован во второй половине

XX  столетия. Речь идет о монографиях А.Г. Рашина, В.М. Кабузана, Я.Е. Водарско-
го.  Безусловно, монографию А.Г. Рашина следует отнести к числу пионерских иссле-
дований [17]. Автор использовал материалы VI, VIII и IX  ревизий, и в значительной
степени его монография определила вектор исследования проблем народонаселения
России. К исследованию А.Г. Рашина примыкает статья видного советского историка
В.К. Яцунского, который используя материалы I,V и  IX ревизий, рассмотрел дина-
мику размещения населения с 1724 по 1916 гг. [29].
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Эти же проблемы, но уже в границах Российской империи изучались В.М. Кабу-
заном,  который использовал систему районирования России П.П. Семенова-Тянь-
Шанского. В отличие  от работ А.Г. Рашина и В.К. Яцунского исследование
В.М. Кабузана основательно фундировано архивными источниками. Он использовал
материалы фондов Центрального государственного архива древних актов, Централь-
ного государственного исторического архива, Центрального государственного воен-
но-исторического архива и других архивохранилищ страны [5]. Такой подход позво-
лил определить основные направления миграционных потоков и показать процесс
заселения новых территорий; установить удельный вес легальной и вольной колони-
зации.  В.М. Кабузан  говорит об участии в освоении новых территорий сословных
категорий населения  и приводит данные о соотношении естественного  и механичес-
кого движения населения [5, с. 4].

 Ценность работы, проделанной В.М. Кабузаном, состоит в том, что в его моно-
графии введен в научный оборот статистический материал (сведенный в таблицы),
характеризующий основные направления переселенческого движения населения Рос-
сии, который используют на современном этапе развития росийской историографии
многие демографы и историки. Эти таблицы занимают большую часть монографии.
Здесь также следует отметить и другие исследования В.М. Кабузана, которые получи-
ли высокую оценку научной общественности [6; 7].
В научно-популярной форме представлен портрет населения России за 400 лет с XVI

по начало ХХ века в исследовании Я.Е. Водарского, которое было опубликовано изда-
тельством «Просвещение» в 1973 г.  Предисловие к книге написал профессор МГУ им.
М.В. Ломоносва С.С. Дмитриев [2]. Я.Е. Водарский представил динамику движения
населения, проследил изменения сословно-классового состава, а также привел показа-
тели о росте населения России и его географическом размещении.
Конечно, говоря об исследованиях советских историков, нельзя не отметить науч-

ные труды сибирских историков, внесших значительный вклад в изучение миграци-
онных процессов, заселения и освоения Сибири.  Одним из первых, кто стал изучать
эту проблему, был А.А. Кауфман, который в начале ХХ века опубликовал две моно-
графии по этой проблеме [8; 9]. Проблемы переселения крестьян в другие районы
страны нашли отражение  в монографии Н.П. Огановского [16].
В советский период изучением миграции населения в Сибирь занимались В.В. Покши-

шевский [14], В.Г. Тюкавкин [25], В.А. Степынин [24], Л.Ф. Скляров [20] и другие.
Отметим также и вклад историков Поволжья в научную разработку проблем форми-

рования населения в регионе в XIX – начале ХХ вв. В монографиях Ю.И. Смыкова [21;
22], П.С. Кабытова [3], П.И. Савельева [18] дан анализ демографической ситуации в
Поволжье и воздействие на миграцию населения правительственной политики.
Новые подходы в изучении проблемы наметились в новейший период развития

российской историографии, когда вновь встал вопрос о консолидации общества  и
формировании всех народов и этносов в российскую нацию в новых экономических
и социально-политических условиях.
Наиболее ярко они проявились  в исследованиях В.Г. Тюкавкина и в коллективной

монографии самарских историков. Так, в монографии В.Г. Тюкавкина, изданной в
2001 году, дан комплексный анализ демографической ситуации в Российской империи
накануне и в период проведения Столыпинской аграрной реформы [25]. В качестве источ-
никовой базы он использовал как опубликованные материалы Первой Всероссийской пе-
реписи населения 1897 г., так и первичные материалы этой переписи, отложившиеся в
Российском государственном историческом архиве. Кроме того, историк привлек издания
Центрального статистического комитета и Центрального статистического управления. Речь
идет о таких значимых для исторической демографии публикациях, как материалы Первой
всеобщей переписи населения 1897 г., Всероссийской сельскохозяйственной переписи на-
селения 1916 г., статистических ежегодников, а также материалы о движении населения в
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Азиатской России. Важное значение для построения своих концепций имели для
В.Г. Тюкавкина исследования дореволюционных авторов Н.В. Турчанинова, А. Домраче-
ва, С.А. Короленко, П.А. Вихляева. И конечно, при анализе статистических материалов,
позволяющих выявить динамику основных показателей эволюции населения Российской
империи, В.Г. Тюкавкин творчески использовал научные труды видных советских истори-
ков Я.Е. Водарского, А.Г. Рашина, В.М. Кабузана, А.М. Анфимова и др. В его монографии
показана динамика роста населения России  в 1851–1913 гг. без Польши и Финляндии.
В связи с ростом  в России промышленного производства в указанный период удельный
вес сельского населения сократился с 92,6 % в 1858 г. до 85,8% в 1913 г. [26, с. 35]. Эта
тенденция зафиксирована Первой всеобщей переписью населения 1897 г., что также на-
шло отражение и в монографии А.Г. Рашина [17, с. 125, 129]. Но В.Г. Тюкавкин подчер-
кивает, что доля городского населения была выше, так как многие «поселения городского
типа, и особенно фабрично-заводские поселки, не имели статуса города…» [26, с. 35].
Важное значение историк придавал особенностям географического размещения населе-

ния.  И хотя в центре его анализа находится сельское население, тем не менее эти данные
весьма значимы, так как они дают представление о региональной специфике формирова-
ния российской нации и подчеркивают, что русское крестьянство являлось основой, спла-
чивающей вокруг себя все этносы и народы в единую нацию, формирования «единого
экономического и культурного пространства на территории огромной страны» [26, с. 487].
Географическое размещение русского населения В.Г. Тюкавкин реконструирует по данным
Первой Всероссийской переписи населения 1897 г.

 Русские преобладали  в губерниях Центрально-Промышленного, Северном,  Озер-
ном,  Центрально-земледельческом районах, где в 19 губерниях (из 52) «население
было сплошь русским, за исключением некоторых западных уездов Воронежской  и
Курской  губерний, куда переселилось много украинцев» [26, с. 45]. Высоким был
удельный вес русских в Поволжье и Приуралье. Исключение составляли Казанская
(38,3 %), Уфимская (38,2 %), Астраханская (40,8 %) губернии, в которых жили корен-
ные народы Поволжья: татары, чуваши, мордва, марийцы [26, с. 45].
Далее историк выделяет вторую группу районов, где доля русского населения

колебалась от 20 до 50 %. На основе изучения статистических данных он  пришел к
выводу о том, что к 1917 г. на большей части Предкавказья сформировалась русская
этническая территория; те же процессы были характерны для Новороссии, где рус-
ские стали преобладающим этносом [26, с. 46–47]. Его наблюдения созвучны выводу
В.М. Кабузана, который считал, что «в начале ХХ века Крым уже являлся великорос-
сийской этнической территорией…» [7, с. 208].
Демографическая ситуация в Российской империи менялась под воздействием мно-

гих факторов. Модернизационные процессы в большей степени затронули промышлен-
но развитые районы, куда шел отток сельского населения. Миграция из Европейской
России в другие районы страны во второй половине XIX  века имела стихийный харак-
тер. Изменение правительственной переселенческой политики и принятие законодатель-
ных актов в конце XIX – начале ХХ в. позволило перевести переселение в более или
менее цивилизационные формы, предоставлять переселенцам  земельные участки и фи-
нансовую помощь. В этой связи в районах переселения, особенно на территориях, при-
легающих к Транссибирской магистрали и другим железным дорогам, быстрыми темпа-
ми формировались русские этнические территории, сельское население которых было
ориентировано на производство сельскохозяйственной продукции, поступавшей на
внутренний и внешний рынки. И конечно, коммуникативные возможности резко воз-
росли в связи с сооружением сети железных дорог. Центральная Россия, ее внутренние
окраины и перифирийные регионы стали представлять единую крепко спаянную терри-
торию, что ускорило формирование региональных элит и осознание российским обще-
ством национального единства.
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К новым явлениям следует также отнести  изменения в социокультурном простран-
стве страны. Открытие новых университетов и институтов в губернских центрах так или
иначе влияло на формирование региональных элит. Помимо дворян в состав городских
дум и земств  входили представители местных бизнес-сообществ – купцы и владельцы
промышленных предприятий.  Новым было и привлечение представителей российских
губерний  в состав первого российского парламента, в котором депутаты Государствен-
ной думы приобретали опыт законотворческой деятельности.
Другой важный фактор, влиявший на становление российской нации во второй

половине XIX – начале ХХ в. связан с развитием новой инфраструктуры, появлением
новых средств связи: телеграфа, телефона, радио, кино, изданий газет, отражающих
события России и ее международные отношения, а также жизнь провинции. Книгоиз-
дательская деятельность, возникновение различных обществ, народных театров, биб-
лиотек  и клубов – все это воздействовало на формирование новых представлений о
России в целом и о событиях в различных регионах страны.
Новые подходы в исследовании заселения Средневолжского региона и процессе

формирования  на его территории социума были реализованы в монографии истори-
ков Самарского государственного университета, которая была опубликована в 2014 г.
[4]. В процессе изучения этой проблемы рассмотрены система расселения, миграци-
онные потоки на территории лесостепных и степных районов. Выявлены «особенно-
сти складывния населения региона, его этнического, конфессионального, социально-
го состава и численности, а также диффузии национальных культур, аккультурации и
ассимиляции, формирования особых этнотерриториальных групп, харктерных имен-
но для Среднего Поволжья и Заволжья» [4, с. 3]. Доказано, что успехи в заселении
региона были связаны с вольной колонизацией. Этому способствовали правитель-
ственные мероприятия по сооружению крепостей и засечных линий, которые созда-
вали новые условия для освоения новых территорий.
В  монографии подчеркивается роль правительственных мероприятий, которые

оказывали воздействие на темпы и хозяйственное развитие региона, численность и
состав населения. Но в целом сохранилась неравномерность освоения Среднего По-
волжья. Быстрее росло население лесостепных районов. Плотность населения тради-
ционно снижалась с севера на юг и с запада на восток.
Обоснованно звучит вывод о том, что в конце XVIII – начале XIX в. усилилось

переселенческое движение в Заволжье из Центрально-Черноземных губерний, что обусло-
вило рост  удельного веса русских переселенцев, сыгравших большую роль в освоении
степных районов Поволжья. Отмечено значение принятых в начале XIX  в. правил
«О переселении казенных крестьян из внутренних губерний на окраины». Наряду с казен-
ными «активно переселялись в Заволжье дворцовые крестьяне…» [4, с. 241].
В русле новых концептуальных представлений дана оценка российской имперской

политики, которая реализовавалась в Поволжье и Приуралье вплоть до конца
XIX  века исходя из сословной и конфессиональной принадлежности  подданных.
«Притом, – отмечают авторы, – империя достаточно успешно налаживала  отноше-
ния с традиционным землевладельческими или степными элитами местного населе-
ния, но  – как и на западных окраинах – опасалась образования национальной
интеллигенции, которая могла выступить в качестве идеолога и организатора нарож-
дающихся политических движений» [4, с. 250].
Но,  пожалуй,  квинтэссенцией концепции самарских историков является вывод о том,

что в целом  миграционные движения, «этнокультурные процессы, имперская политика
способствовали возникновению на территории Среднего Поволжья и Заволжья к рубежу
XIX–XX  вв. особой историко-культурной области, где наряду с этнической и конфессио-
нальной шло формирование региональной идентичности» [4, с. 251].
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Сдежаем предварительные выводы.  Изучение историографических фактов, опуб-
ликованных в новейший период развития российской историографии, позволяет сде-
лать вывод о том, что помимо анализа этнодемографической ситуации, влияния пра-
вительственной политики на миграционные процессы и анализа основных показате-
лей, характеризующих население Российской империи в XVIII – начале XX  в.,
историки сформулировали ряд новых концептуальных положений о процессах,  вли-
яющих на развитие российской нации в имперский период.
Перспективным является, на наш взгляд, дальнейшее изучение демографических

процессов на региональном уровне, что создаст предпосылки для определения характе-
ра и особенностей формирования в районах переселения русских этнических террито-
рий и взаимодействия русского населения с коренными народами и этносами. Особый
интерес представляет в этом плане изучение этнокультурного взаимодействия на тер-
риториях, где шел  процесс формирования поволжско-приуральского этноса, «где су-
щественную роль играли этнокультурные контакты переселившихся татар с местным и
пришлым населением.  Расселение татар в иноэтничной среде способствовало консоли-
дации и тесному взаимодействию культур субэтнических групп (казанских татар и
мишарей) в контакте с другими этническими группами – русскими, чувашами, морд-
вой, башкирами» [4, с. 247]. Заслуживает особого внимания изучение опыта этнокуль-
турного взаимодействия представителей разных народов, проживающих в смешанных
сельских поселениях, а также в городской среде, что позволит показать ассимиляцион-
ные межэтнические процессы.
К числу актуальных проблем следует отнести изучение этнодемографической ситуа-

ции в период Первой мировой войны и в годы Великой российской революции и
гражданской войны, когда в экстремальных условиях миграция населения в России
приняла хаотический  турбулентный характер, а российская нация и составляющее ее
ядро – региональные общности  – подверглись разрушительному воздействию.
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