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В 40-х гг. XIX в. оформляются 
два основных полюса 

общественно-политической 
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Импульсом к формированию двух 
направлений общественной мысли 

послужили идеи Петра Яковлевича 
Чаадаева. В своем первом 

"Философическом письме" он выразил 
протест против самодержавия и 

крепостничества, но одновременно 
проявил пессимизм в оценке настоящего 
и будущего России. По Чаадаеву, русский 

народ оказался вне общей логики 
истории, главной причиной чего стала 

изоляция от католической Европы. 

Позднее, в "Апологии сумасшедшего", 
он сделал более оптимистичный 
вывод: используя опыт других 

народов и учась на чужих ошибках, 
Россия сможет решить многие 

социальные проблемы и ответить на 
вопросы, которые занимают 

человечество. Обозначенный П.Я. 
Чаадаевым вопрос о судьбе России 

стал ключевым в дискуссиях 
западников и славянофилов.



Именно славянофилы развивали религиозно-
нравственную традицию отечественной политической 

мысли.

Славянофилы связывали обновление России с отказом от 
копирования "непрактичных" идеалов Запада. История Запада, с их 
точки зрения, - это история насилия, вражды, отказа от свободы и 

духовности. Особый путь России определяется :
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То есть….

извечное существование крестьянской 
общины - «мира» - единственный 
уцелевший гражданский институт всей 
русской истории;

соборность-  свободная братская общность и единение 
людей на принципах любви, «собирание» всех их 
способностей: чувств, веры, «живознания» -- как условий 
подлинной народной жизни, познания истины и пути 
нравственного возрождения -- в противовес западному 
рационализму, убившему душевную целостность и живую 
цельность человеческого бытия;



Они проводили идею о «добровольном 
призвании» власти как начальном моменте 
русской государственности: власть была 
«желанна» русскому народу - народу 
«негосударственному», не 
претендовавшему на политические права. 

Православие они трактовали как фундамент 
мировоззрения и познания, монархию 
считали идеальной формой социума, а 
крестьянскую общину -идеальным 
нравственным миром. 

Разрушение этих трех начал русской 
культуры произошло, по их мнению, во 
время Петра I, «исказившего» Россию, 
насадившего ей европейские порядки.



 

Иван Васильевич Киреевский

К числу известных 
славянофилов 

относятся: 

Алексей Степанович Хомяков Константин Сергеевич Аксаков

Иван Сергеевич Аксаков



отмена крепостного права (источника новой 
«пугачевщины» и «язвы пролетариата»), а 

именно -освобождение крестьян с землей, но 
сохранение общины и вотчинной 

патриархальной власти помещиков;

сохранение самодержавия по 
принципу «царю - силу власти, 

народу - силу мнения»;

возрождение 
совещательных земских 

соборов.

Политическая программа 
славянофилов была 

умеренной:



Поздние славянофилы - Н.Я. Данилевский и К.
Н. Леонтьев - разработали оригинальную 

концепцию культурно-исторических типов 
общества, через призму которой рассмотрели 

вопрос о месте России в мире.



Николай Яковлевич Данилевский отвергнул идею 
единого исторического прогресса: нет единого 
"человечества" и нет единой истории, общество есть 
совокупность отдельных культурно-исторических 
типов (своеобразных локальных цивилизации), 
каждый из которых развивается по собственным 
законам. 

Из рассуждений мыслителя следовал вывод, что 
попытка насильственного окультуривания других 
народов и механического подражания другим 
обществам может оказаться губительной для 
народа. Россия представляет собой особый 
славянский культурно-исторический тип. 

Основу своеобразия России он, как и ранние 
славянофилы, видел в монархии, общине и 
православии. Историческую миссию России 
Данилевский видел в объединении славянских 
народов в федерацию или иной политический 
союз.



По мнению Константина 
Николаевича Леонтьева, 
культурно-исторический тип 
способен существовать до 
тех пор, пока воспроизводит 
и развивает самобытную 
культуру. 

Негативно оценивая 
проникновение западных 
либеральных и социалистических 
идей в страну и предвидя 
социальные потрясения, он 
полагал, что Россия может 
сохранить себя, заняв позицию 
изоляции от Европы, а также 
посредством ужесточения 
самодержавной власти, единения 
государства с церковью и 
поддержки в народе 
религиозно-мистических 
настроений.



Идеям славянофильства нельзя дать однозначной оценки. Славянофилы стояли на 
позициях консерватизма, выступая за сохранение самодержавия и крестьянской общины. 

В то же время славянофилы высказали передовые для своего времени идеи: отмена 
крепостничества, историческое право крестьян на землю, свобода печати и слова, свобода 

совести. Противоречивость идей славянофильства прослеживается и в аргументации в 
пользу гражданских свобод. С одной стороны, свободное слово - это способ воздействия 

общества на власть (И.С. Аксаков), с другой стороны, предоставление свобод не будет 
опасным для власти в силу его сосредоточенности на проблемах духовных (К.С. Аксаков). 

Славянофилы были сторонниками монархии, но их представления о самодержавном 
строе отличались от официальной идеологической доктрины. Это был своеобразный 

романтический консерватизм.


