
Этапы развития, ключевые деятели и 
произведения славянофильской школы



Славянофилы - представители одного из направлений русского общества и 
философской мысли 40-50-х гг. XIX в., выступившие с обоснованием самобытного 
пути исторического развития России, принципиально отличного от пути 
западноевропейского. Самобытность России, по мнению славянофилов, - в 
отсутствии в ее истории классовой борьбы, в русской поземельной общине и 
артелях, в православии как единственно истинном христианстве.

Термин «славянофилы», по существу, случаен. Это название им было дано их 
идейными оппонентами – западниками в пылу полемики. Сами славянофилы 
первоначально открещивались от этого названия, считая себя не славянофилами, а 
«русолюбами» или «русофилами», подчеркивая, что их интересовали 
преимущественно судьба России, русского народа, а не славян вообще. А.И.Кошелев 
указывал, что их скорее всего следует именовать «туземниками» или, точнее, 
«самобытниками», ибо основная их цель состояла в защите самобытности 
исторической судьбы русского народа не только в сравнении с Западом, но и с 
Востоком.



Взгляды славянофилов сложились в идейных спорах, обострившихся после 
напечатания "Философского письма" Чаадаева. Главную роль в выработке 
взглядов славянофилов сыграли литераторы, поэты и ученые А.С.Хомяков, И.В.
Кириевский (написанные в 1838 году и не предназначавшиеся для печати 
статьи Хомякова "О старом и новом" и И.В.Киреевского "В ответ А.С.
Хомякову"), К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин..

Видными славянофилами были П.В.Киреевский, А.И.Кошелев, И.С.
Аксаков, Д.А.Валуев, Ф.В.Чижов, И.Д.Беляев, А.Ф.Гильфердинг, позднее - В.И.
Ламанский, В.А.Черкасский. Близкими к славянофилам по общественно-
идейным позициям в 40-50-х гг. были писатели В.И.Даль, С.Т.Аксаков, А.Н.
Островский, А.А.Григорьев, Ф.И.Тютчев, Н.М.Языков.



Период становления славянофильства 
(1839-1848)

Зародилось славянофильство в 1839 году в статье А.С. Хомякова "О 
старом и новом" и в полемике А.С. Хомякова и И.В. Киреевского по 
поводу этой статьи.

Средоточием славянофильства в 40-е гг. были московские 
литературные салоны Елагиных, Свербеевых, Павловых. Здесь велись 
острые и содержательные идейные споры, в итоге которых 
окончательно оформляются два идейных течения, славянофилов 
и западников.



Период утверждения славянофильства как одного 
из ведущих течений русской общественной мысли 

(1848 - 1855)
Происходит превращение славянофильства в цельное мировоззрение. 

Историко-философская сторона славянофильства получила развитие в теории 
общинного быта, изложенной А.С. Хомяковым и уточненной К.С. Аксаковым. 
К.С. Аксаков разработал политическую теорию «негосударственности русского 
народа». Согласно этой теории истинное гражданское устройство возможно 
лишь там, где государство не вмешивается в дела народа, а народ — в дела 
государства. Аксаков считал, что необходимо восстановить древнее гражданское 
устройство, дать возможность народу жить духовной и нравственной жизнью, а 
не политической.



Период 1848-1855 гг. ("мрачное семилетье") связан с 
правительственными репрессиями в отношении славянофилов. И.В. 
Киреевскому было отказано в кафедре философии, Ю.Ф. Самарин 
подвергся аресту за «Письма из Риги». В общественной жизни за 
славянофилами укрепилась репутация оппозиции николаевскому режиму.



Период «действенного славянофильства», активной 
реформаторской деятельности славянофилов        

(1855 – 1861)
Период характеризуется деятельным участием славянофилов в подготовке 

крестьянской реформы. К.С. Аксаков обратился к императору Александру II с 
Запиской «О внутреннем состоянии России» (1855), в которой обосновывалась 
необходимость отмены крепостного права, содержались требования свободы совести, 
снятия цензурного гнета и свободы общественного мнения. В процессе подготовки 
крестьянской реформы 1861 многие славянофилы сблизились с западниками на почве 
либерализма. Только в 1856 г. славянофилам удается добиться получения разрешения 
на изда ние собственного журнала («Русская Беседа», 1856 – 1860 гг.).

В 1858 году славянофилами учрежден Славянский благотворительный комитет, 
занимавшийся оказанием различной помощи славянским народам, находившимся под 
турецким и австро-венгерским игом.



Период распада славянофильского кружка и 
разложения самого славянофильства (1861 - 1875)

В 1856 году умерли Иван и Петр Киреевские, 1859-м - С.Т. Аксаков, в 1860-м - 
Хомяков, в 1861-м - Константин Аксаков. Из корифеев оставались лишь Ю.Ф. 
Самарин и И.С. Аксаков.

В декабре 1865 года в последнем номере газеты "День" И.С. Аксаков публикует 
статью "Отчего так нелегко живется в России?".

Из ранних славянофилов в этот период только Ю.Ф. Самарин продолжал 
развивать философские идеи А.С. Хомякова, являясь одновременно одним из 
организаторов и лидеров земского движения в 1862-1864 гг. В этом периоде в среде 
славянофилов появляются разногласия по польскому вопросу и относительно роли 
православия в обновленном обществе. Как особое общественное движение 
славянофильство практически перестает существовать, уступая место 
почвенничеству (Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов, Ап. Григорьев).



• С.М. Сергеев в статье "Проблема позднего славянофильства" предлагает следующую 
хронологию развития славянофильского движения:

• 1839-1857 гг. - "теоретическое" славянофильство, когда в дискуссиях с западниками и внутри 
самого кружка вырабатывались основные идеологемы "московских славян".

• 1858-1882 гг. - "практический" этап. Он связан с активными попытками славянофилов 
претворить свои идеалы в общественной жизни.

• 1883-1910-е гг. - "позднее" славянофильство, период его "угасания", маргинализации. 
Славянофильство, несмотря на попытки обновления, постепенно превращается в замкнутую 
идеологическую секту с влачащими жалкое существование малотиражными и нечитаемыми 
газетами и журналами. Какую-то одну конкретную дату завершения славянофильства назвать 
затруднительно. Оно умирало вместе со своими "последними могиканами": Н.П. Аксаковым (+ 
1909), А.А. Киреевым (+ 1910), С.Ф. Шараповым (+ 1911), В.И. Ламанским (+ 1914), Ф.Д. 
Самариным (+ 1916), Д.А. Хомяковым (+ 1918), А.В. Васильевым (+ после 1917).

• Неоторые исследователи (напр., П.Н. Милюков) относили к теоретикам позднего 
славянофильства Н. Я. Данилевского (+ 1885) и К. Н. Леонтьева (+ 1891). С этой позицией не 
соглашался Вл. Соловьев и считал, что они скорее принадлежали к особому течению 
отечественной политической и философской мысли, отличному от славянофильства, хотя и 
родственного ему.



Алексей Степанович Хомяков (1804-1860). Родился в дворянской семье; в 1822г. поступил на 
математическое отделение Московского университета, получил степень кандидата математических наук. В 
1839г. вышла его программная статья «О старом и новом», в которой он развивал идеи всеславянского 
братства и различия путей России и Запада. Философская концепция Хомякова носила религиозный характер, 
в центре его воззрений-учений о соборности, ставшее позже одной из основ философии всеединства.

Считал истинной христианской религией православие: в католицизме есть единство, 
но нет свободы, в протестантизме, напротив, свобода не подкрепляется единством. 
Только для православия характерна соборность, или общинность, сочетание единства и 
свободы, опирающееся на любовь к Богу. Он был решительным противником принципа 
авторитета. «Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не принимаем. 
Христос есть глава, и другого она не знает». «Церковь - не авторитет и бог, не авторитет 
Христос; ибо авторитет есть нечто внешнее». Авторитету он противопоставляет свободу, 
а также любовь. Любовь есть главный источник познания христианской истины. 
Церковь, для него, и есть единство свободы и любви. Соборность, единство, свобода, 
любовь - вот ключевые и наиболее плодотворные философские идеи Хомякова.





Иван Васильевич Киреевский (1806-1856). Родился в старинной русской семье, большое влияние на его воспитание 
оказала мать - А.П. Елагина. Вернувшись в Россию из Германии предпринял издание журнала «Европеец», который был 
вскоре запрещен цензурой. В 30-50годах много занимался разработкой теоретических основ славянофильства, которые в 
его системе взглядов тесно связаны с участием о личности, с антропологией. В центре новой философии Киреевский 
ставил принцип непротиворечивой цельности, устранения болезных противоречий между умом и верой, истиной духовной 
и естественно-жизненной. Религии, несмотря на достижения западноевропейского либерализма и рационализм, должны 
быть возвращены все права духовного лидера.

Он был одним из первых, как его характеризует Зеньковский, христианских 
философов; можно сказать, что Киреевским была сделана попытка соединения 
русской философской мысли с православием.

Основные сочинения И.В. Киреевского: О необходимости и возможности 
новых начал для философии.; Девятнадцатый век.; О характере просвещения 
Европы и его отношении к просвещению России.; В ответ А.С. Хомякову; 
Обозрение русской словесности за 1829г.; Обозрение современного состояния 
литературы.





Исходил из принципа различия двух ветвей христианского мира. В основе западных государств 
лежат насилие и вражда, в силу чего Запад одностороннее развил принудительную 
государственность, жестко предрешающую ход народно жизни, в основе же русского государства 
- свобода и мир.

Константин Сергеевич Аксаков (1817-1866). Сын писателя С.Т. Аксакова. В 
1835г. поступил в Московский университет на словесный факультет, который 
окончил в 1835г. Испытал влияние немецкой классической философии (Гегеля). 
Занимался литературным творчеством, публицистикой, писал поэмы, драмы, 
выступал с критическими очерками. В конце 30х годов сблизился с Хомяковым и 
Киреевским, после чего стал признанным теоретиком славянофильства. Активно 
сотрудничал в славянофильских изданиях («Московский сборник», «Русская 
беседа», «Молва»). Наиболее ортодоксальный представитель раннего 
славянофильства, ему принадлежит всестороннее обоснование учения о государстве 
и власти в его отношении к «земле» (общине, обществу). Был активным 
сторонником отмены крепостного права, доказывал необходимость реформ.



 К. С. Аксаков, И. С. Аксаков



Юрий Федорович Самарин (1819—1876) 
принадлежал к знатному дворянскому роду. Окончил 
словесное отделение философского факультета 
Московского университета (183 8). В это время он 
установил близкие дружеские отношения с К. С. 
Аксаковым, который находился под большим влиянием 
немецкой философии, особенно Гегеля. Идейное сближение 
Самарина с Хомяковым и Киреевским начинается с 1840 г. 
Авторитет Хомякова для Самарина был настолько велик, 
что он называл его «учителем Церкви».

В 1844 г. Самарин защитил в Московском 
университете магистерскую диссертацию «Стефан 
Яворский и Феофан Прокопович». Хотя была опубликована 
и представлена к защите лишь часть обширного 
исследования, тем не менее и в урезанном виде данный 
труд явился одним из первых крупных философско-
богословских сочинений славянофильской направленности, 
вышедших из печати и получивших известность. При своей 
публикации он встретился с известными цензурными 
трудностями, так как был посвящен выявлению 
католических (Стефан Яворский) и протестантских 
(Феофан Прокопович) влияний в русской православной 
церкви. Впоследствии многие сочинения Самарина 
оказались неудобными для подцензурной печати и так же, 
как и богословские труды Хомякова, публиковались за 
границей.



Кошелев, 
Александр 
Иванович

(9 мая 1806, Москва — 12 ноября 1883, Москва) — 
русский публицист и общественный деятель 
славянофильских взглядов.

В 1852 году на средства Кошелева была выпущена 
книга «Московского Сборника» — первый том из четырёх 
задуманных; второй том был задержан цензурой. В 1856 году 
Кошелеву было разрешено издание славянофильской 
«Русской беседы»; в 1858 году стало выходить приложение к 
журналу «Сельское благоустройство». В 1861 году Кошелев 
издал сочинения И. В. Киреевского в двух томах.
В 1871—1872 гг. Кошелев издавал журнал «Беседа» (редактор 
С. А. Юрьев), а в 1880—1882 гг. — еженедельник «Земство» 
(редактор В. Ю. Скалон), отстаивавшие ценности 
крестьянской общины и критиковавшие финансово-
экономическую и внутриполитическую деятельность 
правительства.



Чижов, Фёдор 
Васильевич

(1811—1877) — русский 
промышленник, общественный 
деятель, учёный. Сторонник 
славянофилов, издатель и редактор 
общественно-политических журналов 
и газет, организатор железнодорожного 
строительства, благотворитель.



С 1860 года выпускается еженедельное приложение к «Вестнику промышленности» — газета «Акционер» с 
материалами более конкретного, частного характера.
В 1861 году Чижов, уязвлённый несвоевременной оплатой подписки на журнал, прекращает его издание. В 1864 
году он редактирует экономический отдел газеты «День». Выходят, в частности, статьи, касающиеся ликвидации 
бездорожья, исправности и удобства путей сообщения.

Чижов был убеждённым противником монархического образа правления, идеалом политического устройства 
славян для него была федеративная республика. Он считал необходимым устранение сословных барьеров, сближение 
с народом. В частности, он выступает за воспитание русских русскими, иначе «многого будут стоить усилия, чтоб 
<они> в каждом из народа <смогли увидеть> своего собрата, а не животное, не имеющее с ними ничего общего, кроме 
человеческого образа».

Чижов соглашается редактировать журнал «Православного, русского направления», позволяющий представить 
русскую народность «не на словах, а в сущности». В качестве редактора он отправляется в южнославянские земли в 
поисках корреспондентов для журнала, однако по дороге оттуда его задерживают жандармы. За тесную связь с 
московскими и малороссийскими славянофилами Чижову запрещается проживать в обеих столицах. Издание журнала 
так и не состоялось.

В 1866 году группа крупных московских предпринимателей — Т. С. Морозов, И. А. Лямин, К. Т. Солдатенков — 
обращается к Чижову с просьбой начать издание новой политико-экономической еженедельной газеты. В 1867—1868 
гг. при участии Чижова, руководившего совместно с Бабстом экономическим отделом, выходит газета «Москва».



Славянофилы в печати

Долгое время у славянофилов не было своего печатного органа. Статьи 
славянофилов выходили в «Москвитянине», а также в различных сборниках — 
«Синбирский сборник» (1844), «Сборник исторических и статистических сведений о 
России и народах ей единоверных и единоплеменных» (1845), «Московские 
сборники» (1846, 1847, 1852). Свои газеты и журналы славянофилы стали издавать 
только с середины 1850-х, подвергаясь при этом разным цензурным ограничениям. 
Славянофилы издавали журналы: «Русская беседа» (1856—1860), «Сельское 
благоустройство» (1858—1859); газеты: «Молва (1857)», «Парус» (1859), «День (газета, 
1861—1865)», «Москва (газета)» (1867—1868), «Москвич» (1867—1868), «Русь (газета, 
1880)».



• Заключение

• Славянофильская теория – элемент русской духовной культуры XIX века и одновременно важный и 
необходимый этап ее развития, без которого не представим сложный и противоречивый процесс 
самоопределения отечественной культурной традиции.

• Исходя из всего выше изложенного, следует считать основным тезисом славянофилов – 
доказательство самобытного пути развития России, точнее – требование «идти по этому пути», идеализация 
главных «самобытных» учреждений – крестьянской общины и православной церкви.

• Социология и общественно-политическая теория славянофилов, их философия истории, культурология, 
философско-антропологическая концепция – все это, говоря словами В. Белинского, отразило 
“потребность русского общества в самостоятельном развитии” и, можно добавить, внесло свой вклад в 
формирование неповторимого облика русской культуры прошлого века, бесспорно, отличающейся “лица 
не общем выраженьем” в бесконечном и многообразном культурном мире человеческой истории.    

• Во взглядах славянофилов много утопичного, ряд идей устарел. И не смотря на то, что славянофильству 
неоднократно наносили “смертельные удары” и объявляли это учение “архаическим хламом”, оно 
оставалось элементом общественной жизни, во многом способствующем развитию русского 
национального самосознания и культуры. Можно согласиться с В.В. Розановым, можно его отвергать, но 
его оценку славянофильства трудно обойти, а он писал: “Друзья мои: разве вы не знаете, что любовь не 
умирает, а славянофильство есть просто любовь русского к России. И она бессмертна”.



Григорьев, 
Аполлон 

Александрович

(1822, Москва —1864, Санкт-Петербург) — русский поэт, литературный и 
театральный критик, переводчик, мемуарист, идеолог почвенничества, автор 
ряда популярных песен и романсов. В конце 1850 года Григорьев возглавил 
кружок авторов, известный как «молодая редакция» журнала «Москвитянин». 
Без всяких усилий со стороны представителей «старой редакции» — М. П. 
Погодина и С. П. Шевырёва, как-то сам собою вокруг их журнала собрался, по 
выражению Григорьева, «молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий 
дарованиями» дружеский кружок, в состав которого входили А. Н. Островский, 
Писемские, Б. Н. Алмазов, А. А. Потехин, Печёрский-Мельников, Е. Н. 
Эдельсон, Л. А. Мей, Николай Берг, Горбунов и др. Никто из них не был 
славянофилом правоверного толка, но всех их «Москвитянин» привлекал тем, 
что здесь они могли свободно обосновывать своё общественно-политическое 
миросозерцание на фундаменте русской действительности. 



Страхов, Николай 
Николаевич

 (1828, Белгород, Курская губерния — 1896, Санкт-
Петербург) — русский философ, публицист, литературный 
критик, член-корреспондент Петербургской академии наук 
(1889). Действительный статский советник.

В книгах «Мир как целое» (1872), «О вечных истинах» 
(1887), «Философские очерки» (1895) высшей формой 
познания считал религию, критиковал современный 
материализм, а также спиритизм; в публицистике разделял 
идеи почвенничества. Автор статей о Л. Н. Толстом (в том 
числе о «Войне и мире»); первый биограф Ф. М. 
Достоевского (одновременно с О. Ф. Миллером).



Общее значение деятельности

• По мнению С. А. Левицкого, «Страхов явился промежуточным звеном между 
позднейшими славянофилами и русским религиозно-философским ренессансом». 
Правильной и объективной оценке философского творчества Страхова мешало (а 
отчасти и продолжает мешать) отсутствие собрания его сочинений, его вечное 
пребывание в «тени великих» (главным образом Толстого и Достоевского).

• Если оценивать роль и значение Страхова беспристрастно, то станут очевидны и 
его неоспоримые заслуги перед русской философией и культурой, и его 
уникальность (нельзя безоговорочно зачислить его ни в какой философский или 
мировоззренческий лагерь).

• Н. Страхов был одним из первых, кто оценил огромное литературное значение 
романа Л. Н. Толстого «Война и мир».



Данилевский, 
Николай 

Яковлевич

( 1822, село Оберец, Орловская губерния —  
1885, Тифлис) — русский социолог, культуролог, 
публицист и естествоиспытатель; геополитик, один 
из основателей цивилизационного подхода к 
истории, идеолог панславизма.

Занимающие значительную часть книги 
Данилевского рассуждения об упадке Европы и об 
отличительных особенностях России вообще не 
представляют ничего нового сравнительно с тем, что 
было высказано прежними славянофилами.



Леонтьев, 
Константин 
Николаевич

1831, Кудиново, Калужская губерния 
— 1891, Троице-Сергиева лавра, 
Московская губерния) — русский врач, 
дипломат; мыслитель религиозно-
консервативного направления; философ, 
писатель, публицист, литературный 
критик, социолог. В конце жизни принял 
монашеский постриг с именем Климент.



Леонтьев считал главной опасностью для России и других православных стран либерализм («либеральный космополитизм») с его 
«омещаниванием» быта и культом всеобщего благополучия, выступал против эгалитаризма («бессословности»), «демократизации». 
Проповедовал «византизм» (церковность, монархизм, сословная иерархия и т. п.) и союз России со странами Востока как охранительное 
средство от революционных потрясений. Леонтьева иногда относят к «поздним» славянофилам, но он скептически относился к 
славянофильству и славянству.

В 1870 году была опубликована его статья «Грамотность и народность», получившая 
одобрение посла в Константинополе Н. П. Игнатьева, слывшего славянофилом. В это же время 
работал над обширной серией романов «Река времён», которая охватывала русскую жизнь с 
1811 по 1862 годы; большая часть рукописей была позднее уничтожена им.

Через год был назначен консулом в албанский город Янину, климат которого, однако, 
отрицательно сказался на его здоровье; был переведён на пост консула в Салоники. Его 
готовили к должности генерального консула в Богемии. Но в июле 1871 года он заболел 
болезнью, которую он принял за холеру. Когда смерть казалась ему неминуемой, он увидел 
икону Божией Матери, которую ему подарили афонские монахи; он дал обет Богородице, что в 
случае выздоровления он примет монашество. Спустя два часа он почувствовал облегчение.



Достоевский, 
Фёдор 

Михайлович

 1821, Москва, Российская империя 
— 1881, Санкт-Петербург) — 
русский писатель, мыслитель, 
философ и публицист. Член-
корреспондент Петербургской 
академии наук с 1877 года.



При жизни Достоевского в культурных слоях общества относительно 
альтернативного противопоставления Россия-Запад противоборствовали два 
направления общественной и философской мысли — славянофильство и 
западничество, суть которых приблизительно такова: приверженцы первого 
утверждали, что будущее России в народности, православии и самодержавии, 
приверженцы второго считали, что русские должны во всем брать пример с 
европейцев. И те, и другие размышляли над исторической судьбой России. Узкий 
кружок сотрудников журналов «Время» и «Эпоха» вместе с Достоевским 
придерживался собственной независимой позиции, выражаемой 
«почвенничеством».



Политические взгляды Ф. М. Достоевского следует рассматривать в рамках 
теории официальной народности (православие, самодержавие и народность). 
Политолог Л. В. Поляков причисляет Ф. М. Достоевского к выдающимся 
представителям русского консерватизма, а историк А. В. Репников относит 
почвенничество Ф. М. Достоевского к славянофильству и русскому 
консерватизму. Наиболее обстоятельно почвенничество рассматривается в 
монографиях польского политолога Анджея де Лазари и канадского историка 
Вэйна Доулера. Несмотря на противоборство со славянофильством, сам писатель 
причислял себя к славянофилам, выступавшим за объединение всех славян 
(панславизм).



Фёдор 
Иванович 

Тютчев

1803, Овстуг, Брянский уезд — 1873[4], 
Царское Село) — русский лирик, поэт-
мыслитель, дипломат, консервативный 
публицист, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской 
Академии Наук с 1857 года, тайный 
советник (1865).



Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев вновь поступает в Министерство иностранных дел (1845), 
где с 1848 года занимал должность старшего цензора.
Практически сразу же по возвращении Ф. И. Тютчев активно участвует в кружке Белинского.

Совсем не печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с публицистическими статьями на 
французском языке: «Письмо к г-ну доктору Кольбу» (1844), «Записка царю» (1845), «Россия и 
революция» (1849), «Папство и римский вопрос» (1850). Две последние являются одними из глав 
незавершённого трактата «Россия и Запад», задуманного им под впечатлением революционных событий 
1848—1849 гг. Позднее, уже в России написал статью «О цензуре в России» (1857).

В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. 
Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный 
характер». В статье «Россия и революция» Тютчевым была проведена мысль, что в «современном мире» 
существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея 
создания союза славянско-православных государств под эгидой России.

В этот период и сама поэзия Тютчева подчинена государственным интересам, как он их понимал. Он 
создаёт много «зарифмованных лозунгов» или «публицистических статей в стихах»: «Гус на костре», 
«Славянам», «Современное», «Ватиканская годовщина».


