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РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В РИТОРИКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ПАРТИЙ И ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ  

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ.

В годы перестройки русский национализм снова приобрел свою 
актуальность. Начинают появляться первые крупные националистические 
движения, партии, растет уровень ксенофобии и расичма. В Россию 
проникает американское расистское движение «Ку-клукс-клан» и 
молодежное скинхед движение. За годы Чеченской войны в сознании 
россиян начинает появляться образ врага, но уже не в лице США или 
Западной Европы, а в лице выходцев с Кавказа, евреев и «азеров». Первые -  
потому что убивали русских солдат, вторые -  потому что виноваты во всех 
бедах, третьи -  потому что похожи на первых, следовательно, их тоже надо 
ненавидеть.

В 1990-х гг. главными носителям идеологии русского национализма, на 
мой взгляд, явились политические партии и движения. В данной курсовой 
работе будет рассмотрен национализм в риторике 3-х политических 
организаций: РНЕ, ЛДПР и НБП.

Данные политические партии по классификации «правые -  левые» 
рассредоточены следующим образом: крайне правый полюс -  РНЕ, 
центральный полюс -  ЛДПР партия, которая используя риторику крайне 
левого и крайне правого национализма, создает имидж «оазиса 
справедливости для русского народа», лоббируя свои интересы и «оттягивая» 
голоса у более радикально настроенных националистических партий и 
организаций, левый полюс -  НБП, пожалуй, одна из своеобразных и 
феноменальных националистических партий России. Национал- 
большевикам удалось синтезировать идеи радикального коммунизма и 
радикального этнонационализма (вплоть до идей немецкого и итальянского 
фашизма).

С начала 90-х гг. формируются националистические движения. Одним 
из самых известных и популярных движений было РНЕ (Русское 
Национальное Единство). Основатель его А. Баркашев. РНЕ получила 
широкую известность после октябрьских событий 1993 г., когда ее члены 
проявили наибольшую активность и дисциплину при столкновениях с 
правительственными войсками и милицией.

В качестве символа, РНЕ активно используют нацистскую свастику. 
Например, эмблема организации Коловрат (одна из организаций РНЕ) -  
свастика, вписанная в восьмиконечную звезду, приветствие правой рукой с 
вытянутой ладонью.

М. М. Соколов выделяет 4 идеологические вариации риторики РНЕ:
1. Православно -  фундаменталистская.
2. Геополитическая.



3. Оккультно-расистская.
4. Повседневно ксенофобская [3].

Однако эти илеплогемы могли входить в противоречие друг с другом. 
Печатаясь в номерах «Русского порядка» РНЕ могло называться боевым 
отрядом русской православной церкви, а затем писать о распространении 
«иудохристиансгва», которое трактовалось как средство морального 
разложения «белой расы» |3).

Социальной базой и членами движения были люди от 25 -  45 лет, с 
образованием не выше среднего специального, в большинстве случаев 
бывшие военные и милиционеры, люди занятые физическим трудом 
(охранники, водители, механики) и частные предприниматели [3].

М. М. Соколов выделяет 2 темы, наиболее употребляемых в риторике
РНЕ:

1. Этнизация. Другими словами -  этническая дискриминация. По мнению 
членов РНЕ, она касается по большей части, русского населения. В 
обращении к русским студентам отчетливо проявляется 
этнонационалистическая риторика. Неравенство в доступе к высшему 
образованию (бесспорный факт, имеющий место быть в Российских 
ВУЗах), однако, изложив этот тезис, радикальные националисты 
начинают писать дальше про дискриминацию русских студентов, 
масонских заговорах против России и вину евреев во всех ее бедах. 
Идентификация евреев в РНЕ производится преимущественно на 
основе атрибутов, указывающих на образовательный уровень и 
финансовый статус.

2. Морализация. Мораль, по мнению русских националистов, теснее всего 
связана с религией, а если быть точнее, с православной верой. В 
идеале, как считают члены РНЕ, религиозные институты должны быть 
стержнем любой социальной организации. Свою неприязнь к ряду 
этнических групп, русские националисты в рамках движения РНЕ 
объясняют морально неприемлемыми поступками их представителей
[3].
С 1993 г. оформляется Национал -  большевистская партия (НБП). 

Изначально НБП появилась как политическое движение. В 1994 г движение 
преобразовано в партию, однако она не получила официального статуса 
партии, а считалась как российская общественно-политическая молодежная 
организация. В период 1990-х. гг. НБП приобрела имидж радикально 
националистической партии.

НБП никогда не имела четкой и последовательной идеологии. В разные 
периоды деятельности использовался "национал-большевизм" в духе 
"сменовеховцев" 1920-х., русифицированная версия раннего немецкого 
национал-социали ш а, идеи европейских "новых правых" и "новых левых”, 
"консервативной революции", "перманентной револю ции” в духе Троцкого. 
После 2001 -  2002 гг. произошел поворот в сторону воинствующего



либерализма и анархизма при отказе от прежних патриотических и 
государственниче'.ких лозунгов.

На раннем этапе существования, НЫ1 во многом копировала 
идеологические и стилистические подходы итальянского и германского 
фашизма (расизм, этноцентризм и.т.д.).

Согласно программе 1904 года, глобальной целью национал -  
большевизма является создание «Империи от Владивостока до Гибралтара на 
базе русской цивилизации», а сущность национал -  большевизма 
заключается в «испепеляющем ненависти к античеловеческой системе 
триады: либерализм, демократия, капитализм. Национал-большевик видит 
свою миссию в разрушении системы до основания. На идеалах духовной 
сплоченности, социальной и национальной справедливости будет построено 
традиционалистическое, иерархическое общество».

Как видно из программного документа, в риторике ИБП заложены в 
основание идеи славянофилов, «черносотенцев» и анархистов (в частности 
философия Бакунина). Лидерам НЬП удалось данные идеи превратить в 
идеологию радикального русского национализма. Цель, которого, 
заключается в справедливости и величии русского народа.

В 2004 году на V всероссийском съезде НБП была принята новая 
программа. Согласно программе, «главная цель Национал большевистской 
Партии —  превращение России в современное мощное государство, 
уважаемое другими странами и народами и любимое собственными 
гражданами», путем обеспечения свободного развития гражданского 
общества, независимости СМИ и защиты национальных интересов 
русскоязычного населения. На данном этапе развития партии 
прослеживается тенденция к синтезу с либеральной идеологией, т.е. вместо 
понятия русская цивилизация используется понятие граждане, гражданское 
общество и независимые СМИ. Можно сделать вывод том, что НБП в своей 
риторике понемногу уходит с коммунистических позиций на более 
адаптивные к XXI в. социалистические, применяет актуальный для мировой 
общественности либерализм и рививает идеи русского национализма.

Одна из наиболее неоднозначных и популярных националистических 
партий -  ЛДПР -  возникла в начале 1990 х гг. как либеральная партия, 
ратующая за радикальные перемены в Российской Федерации. Однако, 
либеральных партий с программами похожими на программу ЛДПР было 
огромное количество. В связи с этим, ЛДПР резко меняет либеральную 
идеологию на националистическую, для того, что бы набрать 
дополнительный электорат в лине радикально настроенной молодежи, 
ветеранов войн и локальных конфликтов.

В. А. Тишков называет политических деятелей ЛДПР -  политиками -  
эфемистами, утопическая мечта которых заключается в том, чтобы вернуть 
смыслопонимание русского, как это было до советского государства [2]. 
Действительно, в риторике ЛДПР можно заметить упоминание о русских, как



об имперской нации, которую незаконно эксплуатировали коммунисты [1] и 
которую разлагает своей политикой Б. Н. Ельцин (2).

Идеологическое поле ЛДПР, по преимуществу, носит разнородный 
характер. Можно наблюдать синтез идеологии радикального национализма и 
социализма (лозунг:«М ы за русских, мы за бедных»), широко используется 
религиозная (православная) тематика в синтезе с идеологией национализма 
(фото В. В. Ж ириновского на фоне православных церквей, отстаивание 
религиозных ценностей и традиций) и.т.д.

По сути, ЛДПР в период 1990-х (Г. начала только оформляться как 
партия -  носитель русского национализма, в отличие от НБП и РНЕ.

Таким образом, следует отмстить, что среди разнородного числа 
политических течений и видов идеологии в Российской Федерации 1990-х гт. 
идеология русского национализма была взята как идеологическая платформа 
большого числа политических организаций, которые использовали ее как 
средство достижения собственных целей.

Русский национализм, несмотря на официальные запреты Советской 
власти «выжил» и оформился в 1990-ые гг. как самостоятельная 
политическая сила, представляющая угрозу государству и обществу.
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Прежде чем рассматривать формирование националистических идей в 
вышеуказанных странах, на мой взгляд, необходимо определиться с 
общефилософскими основаниями восприятия этих идей. Свое рассуждение 
логичнее начать с определения национализма как идеологической практики. 
Если не слишком усложняться и не углубляться а понятие идеология, то 
можно определить ее как форму общ ественного сознания. Коль скоро мы 
будем говорить о восточных странах, то рассмотрение восточного типа 
сознания я считаю обязательным Многие исследователи считают, что 
восточное сознание тождественно бытию и, тем самым, делает возможным 
установление авторитарного или тоталитарного режима Мы согласны с этой 
точкой зрения, и н дополнении можно сказать, что восточный тип сознания
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