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Отечественная историография эпохи «перестройки» ознаменовалась пересмотром тра-
диционного марксистского подхода в науке, сменой фокуса внимания с левых партий по-
литического спектра России начала XX в. к изучению непролетарских партий, попыткой
по-новому оценить роль представителей правого движения конца XIX - начала XX вв. в
политической жизни России. Были вновь открыты забытые в советское время имена. В
1990-е гг. в литературе появляются первые упоминания об А. А. Башмакове (25 декабря
1858 г., Одесса - 1 августа 1943 г., Париж) - известном русском правоведе и выдающемся
публицисте консервативного толка. В 2000-е гг. вышел ряд работ, в которых изучают-
ся его общественно-политические взгляды [3], [4], [5], однако его обширное наследие еще
нуждается в дополнительном изучении. Юрист по образованию, А. А. Башмаков уделял
в своих работах внимание не только правовой науке, но и вопросам внешней и внутренней
политики России, идее славянского единения. В годы Первой русской революции он начал
издавать газету «Народный голос» и создал собственную партию «Русскую партию народ-
ного центра». Именно эта деятельность привлекла к нему внимание начальника Главного
управления по делам печати А. В. Бельгарда, который предложил ему место главного
редактора «Правительственного Вестника». Эту должность А. А. Башмаков занимал в
течение почти 7 лет, причем на страницах «Правительственного Вестника» и вечернего
выпуска этой газеты ему удалось опубликовать в виде фельетонов ряд своих статей, не
характерных для официально-информативной печати.

Получив среднее образование в Швейцарии, А. А. Башмаков, по выражению В. И.
Гурко, «казалось бы, должен был проникнуться идеалами западной культуры». Хотя в
юности, по его собственной оценке, он действительно придерживался умеренно-демократи-
ческих взглядов, опыт службы в Курляндской губернии в качестве мирового судьи (1889-
1894) наложил отпечаток на взгляды А. А. Башмакова и привел его к монархическим
убеждениям. Окраинный вопрос, по его мнению, был важнейшим вопросом государствен-
ного управления. По наблюдению А. А. Башмакова, на многих окраинах империи обще-
ственный строй оставался враждебным всему русскому делу. Преодолеть это можно было
путем излечивания русской государственной властью «местных общественных язв», вво-
дя честное правосудие, решая земельный вопрос и т. п., а также проведением умеренной
обрусительной и переселенческой политики [2].

В 1894 г. А. А. Башмаков вступает в Петербургское славянское общество и в выступле-
ниях заявляет о себе как о приверженце русского национализма и славянской солидарно-
сти. В последующие годы он продолжил разработку теоретических вопросов «славянской
идеи». Эта идеология в его воззрениях имела целью не объединение славянских стран под
эгидой России («политический панславизм»), а «культурно-племенное единство» славян-
ских народов. В современной историографии подобные взгляды характеризуются терми-
нами «культурный» и «культурно-экономический» панславизм. Практическими целями
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панславистской доктрины А. А. Башмаков видел освобождение оставшихся под инозем-
ной властью славянских народов и создание союза балканских славян с таможенным и
военным единством [1]. Идею славянской взаимности А. А. Башмаков считал основой са-
мосохранения славянства, а статус России как великой державы, по его мнению, мог быть
сохранен только в случае проведения «славянской» внешней политики. Объединение сла-
вян, по его убеждению, было возможно только под эгидой России, причем России как
мощной и нераздельной империи. С точки зрения публициста, славянская идея и русский
национализм были единой мыслью в двух ее проявлениях, нераздельным практическим
идеалом внешней и внутренней политики России.

Убежденность в сохранении всей полноты самодержавной власти монарха и опасно-
сти перенесения в Россию европейских политических традиций в годы Первой русской
революции сблизила А. А. Башмакова с правыми организациями. Однако отстаивание им
значимости «славянского вопроса» во внешней политике России приводит к его разрыву
с теми правыми, которые такого взгляда не разделяли. Вместе с тем А. А. Башмаков
понимал, что для достижения практических целей (выборов в Государственную Думу)
был необходим союз с крупным правым объединением, и в 1908 г. его «Русская партия
народного центра» присоединяется к «Всероссийскому национальному союзу».

Революционные события 1905 г. убедили А. А. Башмакова в необходимости выработки
прочных национально-общественных и государственных идеалов. С точки зрения публи-
циста, в общественной мысли того времени царила анархия: не было правильных ори-
ентиров во внутренней и внешней политике, игнорировался опыт предшествовавших по-
колений, углублялся разрыв между интеллигенцией и народом. Как юридические, так
и общественно-политические взгляды мыслителя свидетельствуют о важности для него
понятия народности, народной психологии, правового обычая.

Своеобразие общественно-политических взглядов А. А. Башмакова явилось не только
его реакцией на события переломной для России эпохи, но и одним из важных факторов,
определявших его взаимоотношения с властью и обществом. Характеристика его воззре-
ний позволяет показать место мыслителя в идейном спектре русского консерватизма конца
XIX - начала XX вв.
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