
Ранние славянофилы

А.С.Хомяков (1804-1860гг.)

• Русский поэт, 
художник, публицист, богослов, ф
илософ, основоположник 
раннего славянофильства, член-
корреспондент Петербургской 
Академии наук (1856 г.). Получил 
домашнее образование. В 1821 
году сдал экзамен на степень 
кандидата математических наук 
при Московском университете. 
В 1828—1829 годах Хомяков 
участвовал в русско-турецкой 
войне, после окончания которой в 
чине штаб-ротмистра вышел в 
отставку и уехал в своё имение, 
решив заняться хозяйством. 
Сотрудничал с различными 
журналами.



Взгляды А.С.Хомякова. «О старом 
и новом» 1839г.

•   «Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, 
французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. 
Чем дальше они оглядываются, тем хуже и 
безнравственнее представляется им общество. Наша 
древность представляет нам пример и начала всего 
доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в 
отношении людей между собою; но все это было 
подавлено, уничтожено отсутствием государственного 
начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. 
Западным людям приходится все прежнее отстранять, 
как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам 
довольно воскресить, уяснить старое, привести его в 
сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее».



Семирамида 
• Семирамида («Мысли по вопросам всеобщей истории») — 
фундаментальный, но неоконченный труд русского 
славянофила А. С. Хомякова, опубликованный уже после его 
смерти (1860). Работа над книгой началась в 1838 году. По 
содержанию труд носит историософский характер. История 
мыслится как арена столкновения «иранства» (принцип 
свободы) и «кушитства» (принцип необходимости), за которым 
стоит борьба белой и черной расы. Книга начинается с 
рассмотрения различных рас или «племен»: белого, жёлтого, 
чёрного (негры), красного (индейцы) и оливкового 
(полинезийцы). Значительную роль в прогрессе мировой 
цивилизации имеет индо-германская отрасль, которая 
постоянно взаимодействовала с автохтонным кушитским 
началом на Ближнем Востоке и Индии. Иранцы под 
именем асов (ясов) создали доисторическую Германию 
(Асгард). Несколько в тени германцев находилось могучее, но 
мирное земледельческое племя славян. 



Взгляды А.С.Хомякова 
• В основе своей критике Запада, а, точнее, западного общества 
Хомяков затрагивает очень важный гносеологический момент: 
отвергая западный рационализм, мыслитель обосновывает 
необходимость цельного знания, источником которого 
выступает соборность. При этом в качестве основы западного 
отвержения «живого знания» Хомяков совершенно справедливо 
вычленяет католицизм, который, начиная еще с 
досхизматических времен (в частности, Блаженного Августина), 
пошел по сугубо рационалистическому пути. Критикуя 
католицизм, Хомяков отмечал в последнем такой существенный 
недостаток, как ничем не ограниченное господство иерархии. С 
точки зрения мыслителя, то, что западная церковь фактически 
превратилась в институт власти, в корне противоречит духу 
христианского учения. С другой стороны, западный 
протестантизм в еще большей степени противоречит 
христианскому идеалу, поскольку является отступлением от 
апостольских и святоотеческих канонов и проявлением 
крайнего религиозного индивидуализма.



Взгляды А.С. Хомякова 
(продолжение).

• И в то же время, А.С. Хомякова нельзя назвать 
консервативным мыслителем. Так, он был последовательным 
сторонником реформирования России, в некоторых моментах 
более радикальным, чем некоторые либералы-западники. При 
этом, оставаясь славянофилом, он был противником 
западнического идеала «правового государства», справедливо 
считая основой общественной жизни не право, но 
нравственность. При этом, как и многие либералы, он 
выступал за освобождения крестьян с землей (что для того 
времени было очень радикальным суждением), а также 
выступал против цензуры, за свободу слова и печати. И в то же 
время сам А.С. Хомяков, безусловно, считал православную 
монархию единственно приемлемой для России формой 
государственного устройства, хотя при этом выступал за созыв 
«Земского собора», связывая с ним надежду на разрешение 
противоречия между «властью» и «землей», возникшее в 
России в результате западнических реформ Петра I.



Ранние славянофилы

И.В.Киреевский 
(1806-1856гг) 

• Русский религиозный 
философ, критик и публицист. 
Рассматривал Гегеля как 
рационалиста и 
последователя Аристотеля, как 
последнюю и высочайшую из 
возможных вершин западной 
мысли, которой должно быть 
противопоставлено русское 
мировоззрение, построенное 
на чувстве и чистой 
православной вере.



Взгляды И.В.Киреевского
• Главенствующее место у Киреевского занимает идея 
цельности духовной жизни. Именно «цельное 
мышление» позволяет личности и обществу избежать 
ложного выбора между невежеством, которое ведет к 
«уклонению разума и сердца от истинных убеждений», и 
логическим мышлением, способным отвлечь человека от 
всего важного в мире. Вторая опасность для 
современного человека, если он не достигнет цельности 
сознания, особенно актуальна, полагал Киреевский, ибо 
культ телесности и культ материального производства, 
получая оправдание в рационалистической философии, 
ведет к духовному порабощению человека. 
Принципиально изменить ситуацию может только 
перемена «основных убеждений», «изменение духа и 
направления философии».



Взгляды И.В.Киреевского 
(продолжение)

• Как и Хомяков в учении о соборности, Киреевский связывал 
рождение нового мышления не с построением систем, а с 
общим поворотом в общественном сознании, «воспитанием 
общества». Как часть этого процесса общими («соборными»), 
а не индивидуальными интеллектуальными усилиями и 
должна была войти в общественную жизнь новая, 
преодолевающая рационализм, философия. Суть этого 
пути — стремление к сосредоточенной цельности духа, 
которая дается только верой: «осознанием об отношении 
человеческой личности к личности Божества». Этому должна 
помочь также и аскеза — необходимый элемент не только 
жизни, но и философии. В то же время Киреевский отнюдь не 
считал бессмысленным опыт европейского философского 
рационализма: «Все ложные выводы рационального 
мышления зависят только от его притязания на высшее и 
полное познание истины».



Моисей (Путилов) 
(1782-1862гг.)

• В 29 лет в 1811г. в Свенском Успенском 
монастыре был пострижен старцем 
Афанасием, учеником Паисия 
Величковского, в монахи. В 1825г. 
избирается настоятелем Оптиной 
пустыни. 

• С этого же времени начинается 
духовное возрастание и прославление 
обители. В годы его настоятельства в 
Оптиной Пустыни зарождается 
старчество, он приглашает в обитель 
старца Льва, он же возлагает бремя 
духовного окормления братии на его 
последователя — 
преподобного Макария. При нём 
приходит в Оптину послушником 
будущий её великий светильник — 
преподобный старец Амвросий. Собрал 
он и богатейшую по своему содержанию 
монастырскую библиотеку.



Игнатий (Брянчанинов) 
(1807-1867гг.)

• Епископ Православной российской 
церкви. Богослов и 
проповедник. Имея от природы 
немалый писательский талант и 
укоренясь в духовном пути, 
святитель Игнатий прекрасным 
русским языком открыл духовную 
мудрость святых отцов, 
подкрепленную и собственным 
монашеским опытом. В своих 
многочисленных творениях и 
письмах Святитель выявил все 
тонкости возрастания в человеке 
духовной жизни и стал практически 
первым создателем современной 
русской духовной литературы.


