
2.1.10 Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм (ЗНАНИЯ С 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ)

КОД РАЗДЕЛА, ТЕМЫ
2 НОВОЕ ВРЕМЯ

2.1 Россия в XVIII – середине ХIХ 
в.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ
ЭПОХИ НИКОЛАЯ I



Сергей Семенович Уваров,
министр народного просвещения 1833 – 1849 гг. 

(В. А. Голике, 1833 г.)



При вступлении в должность министра, С. С. Уваров писал в 
своём циркуляре, разосланном попечителям учебных округов:

• Общая наша обязанность состоит в том, 
чтобы народное образование, согласно 
с Высочайшим намерением 
Августейшего Монарха, совершалось в 
соединённом духе Православия, 
Самодержавия и народности



ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ.
РУССКИЙ УТОПИЧЕСКИЙ 

СОЦИАЛИЗМ



ЗАПАДНИКИ И 
СЛАВЯНОФИЛЫ



ЗАПАДНИКИ И 
СЛАВЯНОФИЛЫ



Алексей Степанович Хомяков 
(автопортрет, 1842 г.)



Семирамида (Мысли по вопросам 
всеобщей истории), труд 

неокончен
• История — процесс постепенного проявления полноты духа в 

общественной жизни человечества. Каждый народ в своем развитии 
выражает ту или иную сторону абсолюта. Соответственно, история 
народа представляла собой процесс проявления в его общественной 
жизни некой изначально присущей ему первичной идеи. Каждый народ 
обладал своей особой субстанцией, «началом».

• В основе философии А. С. Хомякова лежал провиденциализм. 
Историческое развитие каждого народа предопределялось абсолютом. 
Однако в своём развитии народ в силу тех или иных причин может 
отклониться от него и не выполнить возложенной на него «миссии».

• Понимание славянофилами (в том числе А. С. Хомяковым) процесса 
исторического развития того или иного народа как постепенного 
проявления его «начала» имело два неоспоримых преимущества. Во-
первых, подобный подход подразумевал стремление понять смысл 
истории народа. Во-вторых, заставлял обратить особое внимание на 
специфику народной жизни (именно славянофилы первыми обратили 
серьёзное внимание на такое фундаментальное явление русской 
действительности, как сельская община.



Иван Васильевич Киреевский



И. В. КИРЕЕВСКИЙ ПИСАЛ:

• Всё, что препятствует правильному и полному 
развитию Православия, всё то препятствует 
развитию и благоденствию народа русского, всё, что 
даёт ложное и не чисто православное направление 
народному духу и образованности, всё то искажает 
душу России и убивает её здоровье нравственное, 
гражданское и политическое. Поэтому, чем более 
будут проникаться духом православия 
государственность России и её правительство, тем 
здоровее будет развитие народное, тем 
благополучнее народ и тем крепче его 
правительство и, вместе, тем оно будет 
благоустроеннее, ибо благоустройство 
правительственное возможно только в духе 
народных убеждений.



ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ
(АЛЕКСАНДР КОЗИНА, 1840-Е ГГ.)



П. Я. ЧААДАЕВ В 
«ФИЛОСОФСКИХ ПИСЬМАХ» 

ПИСАЛ:
• …тусклое и мрачное существование, 
лишенное силы и энергии, которое ничто 
не оживляло, кроме злодеяний, ничто не 
смягчало, кроме рабства. Ни 
пленительных воспоминаний, ни 
грациозных образов в памяти народа, ни 
мощных поучений в его предании… Мы 
живем одним настоящим, в самых 
тесных его пределах, без прошедшего и 
будущего, среди мертвого застоя



Василий Петрович Боткин



ВОЗЗРЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА В. П. 

БОТКИНА:
Выражал солидарность с теориями, 
подрывающими основы современного 
общества — государство, религию, церковный 
брак, симпатии писателям и поэтам, 
восставшим против авторитетов (Ж. Ж. Руссо, 
Байрон, М. Ю. Лермонтов), 
одобрение Французской революции 1789 г. 
и социалистических идеалов, ироничное 
отношение к славянофильству, заявлял о 
своём атеизме, что свидетельствует о 
радикализме воззрений этого периода.



Сергей Михайлович Соловьев



В. О. Ключевский о С. М. 
Соловьеве

• Соловьёв давал слушателю удивительно цельный, стройной 
нитью проведённый сквозь цепь обобщённых фактов взгляд на 
ход русской истории, а известно, какое наслаждение для 
молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя 
в обладании дельным взглядом на научный предмет. Обобщая 
факты, Соловьёв стройной мозаикой вводил в их изложение 
общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал 
слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих 
идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток 
изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической 
логики; ни одно явление не смущало его мысли своей 
неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая 
жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала 
своё движение. Благодаря этому, курс Соловьёва, излагая факты 
местной истории, оказывал сильное методическое влияние, 
будил и складывал историческое мышление. Настойчиво 
говорил и повторял Соловьёв, где нужно, о связи явлений, о 
последовательности исторического развития, об общих его 
законах, о том, что называл он необычным словом — 
историчностью.



Николай Гаврилович 
Чернышевский



Обложка первого издания романа «Что 
делать?» в виде отдельной книги (1867 г.)



РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ДЕМОКРАТЫ



Михаил Васильевич
Буташевич-Петрашевский 



Обряд казни на Семеновском плацу
(Б. Покровский, 1849 г.)



Федор Михайлович Достоевский
(В. Г. Перов, 1872 г.)



«Преступление и наказание»
в «Русском вестнике» М. Н. 

Каткова



Александр Иванович Герцен и Николай 
Платонович Огарёв (Лето 1861 г.)



А. И. Герцен в молодости



А. И. Герцен (около 1861 г.)



А. И. Герцен (Н. Ге, 1867 г.)



Николай Платонович Огарёв
(1830 г.)



ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА



Первая страница первого номера издания Герцена и 
Огарёва "Колокол". Лондон, Вольная русская 

типография, 1857 год



«Под суд!» Приложение к газете «Колокол». 1 
октября 1859 года. Первый выпуск



КОЛОКОЛ



Первый номер французского издания 
«Kolokol». 1 января 1868 года



А. И. ГЕРЦЕН. КТО ВИНОВАТ ?



Михаил Александрович Бакунин
(основатель: анархизм, «социальный анархизм»)



М. А. Бакунин «Бог и государство»

• Свобода человека состоит единственно 
в том, что он повинуется естественным 
законам, потому что он сам признает их 
таковыми, а не потому, что они были ему 
внешне навязаны какой-либо 
посторонней волей — божественной или 
человеческой, коллективной или 
индивидуальной.


