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ТЕМА 1. «ОФИЦИАЛЬНО-ОХРАНИТЕЛЬНОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ 
РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

 
Занятие 1. Общественно-политические позиции С.С. Уварова. 

С.С. Уваров на посту министра народного просвещения  
Российской империи 

 
1. Биография и личность С.С. Уварова. Его государственно-поли-

тическая деятельность. 
2. Анализ записки С.С. Уварова «О средствах сделать Народное 

Воспитание специальным, не отступая от общих выводов оного». 
а) Уваров о положении дел в Министерстве народного просвещения к 

1833 г. 
б) Задачи среды и начального образования; каким оно должно быть со-

гласно Уварову. 
в) Точка зрения Уварова на народные училища: состав учащихся, задачи, 

географическая специфика. 
г) Точка зрения Уварова на гимназии: состав учащихся, вопрос о пан-

сионах. 
д) Университеты: роль и социальная цель, локальная специфика. Конту-

ры университетской реформы. 
е) «Высший класс» в понимании Уварова. 
ж) «Специальность» образования для Уварова. 
3. Анализ записки С.С. Уварова «7 ноября 1848 /г./. О системе чинов 

в России».  
а) Уваров о системе чинов, мнение его о Петре Великом. 
б) Роль системы чинов в России, ее исторические истоки.  
в) Чем, согласно Уварову, Россию привлекала «Табель о рангах»? Си-

туационно-историческая оценка этого мотива. 
г) Последствия ограничения Закона о чинах согласно Уварову. 
д) Что такое чиновничество с точки зрения Уварова. 
е) Какую человеческую потребность удовлетворяла, по Уварову, система 

чинов, моральные последствия ее разрушения. 
ж) Конечный итог отмены Табели для государственной власти. 
4. Анализ записки С.С. Уварова «Обозрение управления Министер-

ством народного просвещения. 1849 /г./». 
а) Положение в системе образования к 1833 г.: оценка времени оконча-

ния пребывания на министерском посту. 
б) Задачи, поставленные Уварову императорской властью перед его 

вступлением на министерскую должность. 
в) Результаты, достигнутые Уваровым. 
г) Меры, предпринятые Министерством народного просвещения, их ко-

нечная цель. 
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д) Оценка Уваровым деятельности Министерства.  
е) Комментарии к примечанию С.С. Уварова. 
 
Источник: 
Четыре служебных документа министра С.С. Уварова // Шевченко М.М. 

Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в Император-
ской России на пороге Освободительных реформ / М.М. Шевченко. – М., 
2003. – С. 227–254. 

Литература: 
Зорин А. Идеология «Православия – Самодержавия – Народности» : 

Опыт реконструкции (Неизвестный автограф меморандума С.С. Уварова 
Николаю I) / А. Зорин // Новое литературное обозрение. – 1997. – № 26. – 
С. 71–104. 

Погодин М.П. Для биографии графа С.С. Уварова / М.П. Погодин // Рус-
ский архив. – 1871. – № 12. – Стб. 2078–2112. 

Сысоева Е.К. Из истории реализации училищного устава 1828 г. (не-
сколько штрихов к портрету С.С. Уварова – министра народного просвеще-
ния) / Е.К. Сысоева // Вестник архивиста. – 2000. – № 1. – С. 42–48. 

Хартанович М.Ф. Ученое сословие в России. Императорская Академия 
наук во второй четверти ХIХ века / М.Ф. Хартанович. – СПб., 1999. 

Шевченко М.М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное 
слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ / 
М.М. Шевченко. – М., 2003. 

Шевченко М.М. Правительство, народное образование и государствен-
ная служба накануне Великих реформ / М.М. Шевченко // Россия и Рефор-
мы. – Вып. 2. – М., 1993. – С. 14–33. 

Шевченко М.М. Сергей Семенович Уваров / М.М. Шевченко // Россий-
ские консерваторы. – М., 1997. – С. 95–136. 

Шевченко М.М. Сергей Семенович Уваров / М.М. Шевченко // Против 
течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети ХIХ 
столетия. – Воронеж, 2005. – С. 344–410. 

Шевченко М.М. Понятие «теория официальной народности» и изучение 
внутренней политики императора Николая I / М.М. Шевченко // Вестник 
Московского университета. Сер. 8. История. – 2002. – № 4. – С. 89–104. 

Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917 : 
биобиблиографический справочник / Д.Н. Шилов. – СПб., 2001. 

 
Занятие 2. Общественно-политические взгляды М.П. Погодина.  

Россия и Европа в работах М.П. Погодина 
 

1. Личность М.П. Погодина. Идейно-политический климат «пого-
динской» эпохи. 
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2. Соотношение русской и европейской истории глазами М.П. Пого-
дина. 

а) Характер западноевропейской истории. 
б) Характер русской истории. 
в) Отличия русского исторического пути от западного. 
3. Русские самодержцы и европеизация России. 
а) Фигура Ивана Грозного и преобразования Петра I в контексте евро-

пейской истории и культуры. 
б) Двуединство Запада и России. 
в) Погодинская концепция русского исторического пути от Петра Вели-

кого до Николая I. 
 
Источники: 
1. Сборник материалов по отечественной историографии (вторая треть 

ХIХ в.). – Петрозаводск, 2001. – С. 27–39, 50–60. 
2. Погодин М.П. Историко-политические письма и записки в продолже-

ние Крымской войны: 1853–1856 / М.П. Погодин. – М., 1874. 
3. Погодин М.П. Историко-критические отрывки / М.П. Погодин. – М., 

1846–1867. – Кн. 1–2. 
4. Погодин М.П. Петр I / М.П. Погодин. – М., 1873. 
5. Галахов А.Д. Записки человека / А.Д. Галахов. – М., 1999. 
6. Никитенко А.В. Дневник : в 3-х т. / А.В. Никитенко. – М., 2005. – Т. 2. 
7. Алешин С.И. Встречи на грешной земле. Воспоминания / С.И. Але-

шин. – М., 2001. 
 
Литература: 
1. Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина : в 22-х кн. / Н.П. Барсу-

ков. – Спб., 1891–1900. 
2. Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики: летописцы Рос-

сии. Татищев, Шлецер, Карамзин, Соловьев, Погодин, Ешевский, Гильфер-
динг / К.Н. Бестужев-Рюмин. – М., 1997. 

3. Антощенко А.В. Об особенностях исторического познания в России во 
второй трети ХIХ века / А.В. Антощенко, Т.Н. Жуковская // Сборник мате-
риалов по отечественной историографии. – С. 14–19. 

4. Мироненко С.В. Николай I / С.В. Мироненко // Романовы. Историче-
ские портреты. 1762–1917. – М., 1997. – С. 331–403. 

5. Терещенко В.К. Общественно-политические позиции М.П. Погодина в 
середине 50-х гг. ХIХ в. / В.К. Терещенко // Проблемы истории СССР. – 
Вып. VI. – М., 1974. 

6. Riasanovsky N.V. The image of Peter the Great in Russian History and 
Thought / N.V. Riasanovsky. – N.Y. ; Ox, 1985. – P. 110–113. 
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Занятие 3. Н.Г. Устрялов как представитель «официальной народно-
сти». Деятельность Николая I в оценке Н.Г. Устрялова 

 
1. Фигура и эпоха Н.Г. Устрялова. Стиль и манера изложения «офи-

циального охранителя». 
2. Политика Николая I на Востоке и Западе глазами Н.Г. Устрялова. 

Анализ его воззрений. 
а) Восточная политика Империи в 1826–1855 гг. 
б) Польский вопрос и восстание 1830–1831 гг. 
в) Прекращение унии западнорусской церкви с римским престолом.  
г) Европейская революция, восстание в Венгрии и его подавление. 
3. Внутреннее состояние страны в царствование Николая I: трак-

товки Н.Г. Устрялова, их анализ. 
а) Действия вел. кн. Николая Павловича после смерти Александра I и 

движение декабристов. Цели и намерения Николая I при вступлении на 
трон и общая оценка его Устряловым. 

б) Законодательные меры Николая I и работа М.М. Сперанского. 
в) Действия царя во время эпидемии 1830–1831 гг. и «холерного бунта» 

в Санкт-Петербурге. 
г) Состояние России в середине ХIХ в. в областях военной, законности и 

внутреннего порядка, науки, образования и культуры. 
 
Источники: 
1. Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 года : в 2-х ч. / Н.Г. Устря-

лов. – Петрозаводск, 1997. – С. 818–917. 
2. Устрялов Н.Г. Воспоминания о моей жизни / Н.Г. Устрялов // Древняя 

и новая Россия. – 1880. – № 8. – С. 603–686. 
3. Устрялов Ф.Н. Воспоминая о Санкт-Петербургском университете в 

1852–1856 гг. // Историч. вестник. – 1884. – Июнь. 
 
Литература: 
1. Баданов В.Г. Русской истории оберегатель (жизнь и творчество Н.Г. Ус-

трялова) // Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 г. – Петрозаводск, 1997. – 
С. 5–20. 

2. Восточный вопрос во внешней политике России. – М., 1978. 
3. Дурновцев В.И. Прагматический бытописатель: Николай Герасимович 

Устрялов / В.И. Дурновцев, А.Н. Бачинин // Историки России ХVIII – нача-
ла ХХ века. – М., 1996. – С. 174–194. 

4. Каверин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской 
истории и культуры / К.Д. Каверин. – М., 1989. 

5. Капустина Т.А. Николай I / Т.А. Капустина // Вопр. истории. – 1993. –
№ 11–12. – С. 27–49. 
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6. Киняпина Н.С. Внешняя политика России первой половины ХIХ в. / 
Н.С. Киняпина. – М., 1963. 

7. Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй по-
ловины ХIХ в. / Р.А. Киреева. – М., 1990. 

8. Мироненко С.В. Николай I / С.В. Мироненко // Российские самодерж-
цы. 1801–1917. – М., 1993. – С. 91–157. 

9. Мироненко С.В. Николай I / С.В. Мироненко // Романовы. Историче-
ские портреты. 1762–1917. – М., 1997. – С. 331–403. 

10. Пресняков А.Е. Николай I. Апогей самодержавия / А.Е. Пресняков // 
Российские самодержцы. – М., 1990.  

11. Шевченко М.М. Понятие «теория официальной народности» и изу-
чение внутренней политики императора Николая I / М.М. Шевченко // 
Вестник Моск. ун- та. Сер. 8. История. – 2002. – № 4. – С. 89–104. 

12. Шильдер Н.К. Николай I. Его жизнь и царствование / Н.К. Шиль-
дер. – Спб., 1903. 

 
Занятие 4. Общественно-политические воззрения и деятельность 
С.П. Шевырева. Биография и деятельность С.П. Шевырева 

 
1. Жизнь и деятельность С.П. Шевырева до преподавания в Москов-

ском университете. 
Источники: 
Погодин М.П. Воспоминания о С.П. Шевыреве / М.П. Погодин // Жур-

нал Министерства народного просвещения. – 1869. – № 2.  
Литература: 
Абрамов А.И. Шевырев Степан Петрович / А.И. Абрамов // Русская фи-

лософия : Малый энциклопедический словарь. – М., 1995. 
Русский биографический словарь. «Шебанов – Шютц». – Спб., 1904. 

(Репринт 1999). 
Соболев П.В. Философская эстетика и художественная мысль (к вопросу 

о задачах изучения истории русской литературы первой половины XIX в.) / 
П.В. Соболев // Русская литература. – 1971. – № 2. – С. 3–20. 

Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина / Н.П. Барсуков. – Спб., 
1888. – Т. 1, 2. 

Каменский З.А. Московский кружок любомудров / З.А. Каменский. – М., 
1980. 

Лаппо-Данилевский К.Ю. Шевырев и Винкельманн / К.Ю. Лаппо-
Данилевский // Русская литература. – 2002. – № 2. – С. 3–27. 

Орлов В. Поэты любомудры / В. Орлов // Литературная учеба. – 1940. – 
№ 4–5. – С. 80–90. 

Тойбин И.М. Пушкин и философско-историческая мысль в России на 
рубеже 1820 и 1830-х годов / И.М. Тойбин. – Воронеж, 1980. 
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2. С.П. Шевырев в Московском университете. 
Источники: 
Афанасьев А.Н. Воспоминания о Московском университете 1843–1844 гг. / 

А.Н. Афанасьев // Русская старина. – 1886. – № 8. 
А–П. История русской словесности, преимущественно древней. XXXIII. 

Публичныя лекции Степана Шевырева, ординарного профессора Москов-
ского университета // Журнал Министерства народного просвещения. – 
1847. – Ч. LIII. – № 1–3. – Отд. 6.  

Добролюбов Н.А. История русской словесности. Лекции Степана Шевы-
рева, ординарного академика и профессора. Часть 3. Cтолетие XIII, XIV и 
начало XV // Современник. – 1859. – № 2. – Отд. 3. 

Надеждин Н.И. Для господина Шевырева. Критические замечания на ис-
торию поэзии / Н.И. Надеждин // Сын Отечества. – 1847. – № 1. – Отд. VI. 

Неверов Я. История поэзии. Чтения адьюнкта Московского университета 
Степана Шевырева / Я. Неверов // Журнал Министерства народного про-
свещения. – 1836. – Ч. X. – № 5. – Отд. 4. 

Погодин М.П. Воспоминания о С.П. Шевыреве / М.П. Погодин // Журнал 
Министерства народного просвещения. – 1869. – № 2.  

Шестаков П.Д. Московский университет в 1840-х годах / П.Д. Шеста-
ков // Русская Старина. – 1887. – № 9. – С. 24–38. 

Литература: 
Алексеева Е.Э. С.П. Шевырев и столетний юбилей Московского универ-

ситета / Е.Э. Алексеева // Вестник Московского университета. – 2004. – 
№ 2. 

Ашевский. Из истории Московского Университета / Ашевский // Мир 
Божий. – 1905. – № 5. – С. 39–45. 

Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина / Н.П. Барсуков. – Спб., 
1888. – Т. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Насонкина Н.И. Московский университет после восстания декабристов / 
Н.И. Насонкина. – М., 1972. 

Русский биографический словарь. «Шебанов – Шютц». – Спб., 1904. 
(Репринт 1999). 

Соколов Ю. Грановский и Шевырев / Ю. Соколов // Голос минувшего. – 
1913. – № 3.  

Языков Д.Д. Историко-литературные разыскания / Д.Д. Языков // Исто-
рический вестник. – 1906. – № 10. 

3. С.П. Шевырев как соиздатель русских журналов. 
Источники: 
Гоголь Н.В. О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 г. / 

Н.В. Гоголь // Полн. собр. соч. – М. ; Л., 1952. – Т. 8. 
Москвитянин. №№ за 1841–1844 гг. 
Погодин М.П. Воспоминания о С.П. Шевыреве / М.П. Погодин // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1869. – № 2.  
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Скабичевский А.М. Очерки умственного развития нашего общества / 
А.М. Скабичевский // Отечественные записки. – Спб., 1871. – Т. CXCIV. – 
№ 1. – Отд. I. 

Шевырев С.П. Взгляд русского на образование Европы / С.П. Шевырев // 
Москвитянин. – 1841. – № 1. 

Литература: 
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина / Н.П. Барсуков. – Спб., 

1888. – Т. 6. 
Белинский В.Г. О критике и литературных мнениях «Московского на-

блюдателя» / В.Г. Белинский // Полн. собр. соч. – М., 1953. – Т. 2. 
Замотин И.И. Очерк истории журналистики за первую половину XIX ве-

ка / И.И. Замотин // История русской литературы XIX в. – 1911. – Т. 2.  
Манн Ю. Молодой Шевырев / Ю. Манн // Русская философская эстети-

ка. – М., 1969. 
Песков А.М. У истоков философствования в России: русская идея С.П. Ше-

вырева / А.М. Песков // Новое литературное обозрение. – 1991. – № 7. 
Соболев П.В. Философская эстетика и художественная мысль (к вопросу 

о задачах изучения истории русской литературы первой половины XIX в.) / 
П.В. Соболев // Русская литература. – 1971. – № 2. – С. 3–20. 

4. Последние годы жизни. Оценки С.П. Шевырева его современни-
ками. 

Источники: 
Берг Н.В. Посмертные записки / Н.В. Берг // Русская Старина. – 1891. – 

Т. 69. – № 2. 
Георгиевский А. Мои воспоминания и размышления / А. Георгиевский // 

Русская Старина. – 1915. – № 9. 
Маркс М.О. Каетан Андреевич Коссович / М.О. Маркс // Русская Стари-

на. – 1886. – Т. 52. – № 12. 
Московский университет в воспоминаниях А.Н. Афанасьева // Русская 

Старина. – 1886. – № 8. 
Погодин М.П. Воспоминания о С.П. Шевыреве / М.П. Погодин // Журнал 

Министерства народного просвещения. – 1869. – № 2.  
[Шевырев С.П.] «Я защищал только Русского имени» : Рассказ профес-

сора С.П. Шевырева о драке с графом В.А. Бобринским / [С.П. Шевырев] // 
Источник. – М., 2003. – № 5. 

Шестаков П.Д. Московский университет в 1840-х гг. / П.Д. Шестаков // 
Русская Старина. – 1887. – № 9. 

Литература: 
Ашевский. Из истории Московского Университета / Ашевский // Мир 

Божий. – 1905. – № 5. 
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ТЕМА 2. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И ЕГО КОНСЕРВАТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ  

 
Занятие 1. Общественно-политические воззрения И.В. Киреевского. 
Русская и европейская культура в воззрениях И.В. Киреевского 

 
Источники:  
1. Киреевский И.В. Избранные статьи / И.В. Киреевский. – М., 1984.  
Работы: «Обозрение русской словесности 1829 года», «Девятнадцатый 

век», «Обозрение русской литературы за 1831 год», «В ответ А.С. Хомяко-
ву», «Обозрение современного состояния литературы», «О характере про-
свещения Европы и о его отношении к просвещению России», «О необходи-
мости и возможности новых начал для философии», «А.И. Кошелеву 
<1827 г.>». 

2. Киреевский И.В. Полн. собр. соч. : в 2 т. / И.В. Киреевский. – М., 1861. 
3. Киреевский И.В. Критика и эстетика / И.В. Киреевский. – М., 1979. 
 
1. Киреевский и его время. 
2. Киреевский о развитии русской литературы, ее значении и роли в 

России. 
Источник: 1. «Обозрение русской словесности 1829 года», «Обозрение 

русской литературы за 1831 год» (с. 80–84), «Обозрение современного со-
стояния литературы» (с. 146–151). 

3. «Просвещенчество» и «европеизм» И.В. Киреевского в 20-е – на-
чале 30-х гг. ХIХ в. 

Источник: 1. «А.И. Кошелеву <1827 г.>» (с. 288), «Обозрение русской 
словесности 1829 года» (с. 40–42), «Девятнадцатый век» (с. 78). 

4. Два начала в русской культуре, деятельность Петра I. Эволюция 
отношения к ним И.В. Киреевского. 

Источник: 1. «Девятнадцатый век» (с. 77–79), «Обозрение современно-
го состояния литературы» (с. 151–161, 164, 168–169), «В ответ А.С. Хо-
мякову». 

5. Характер европейской культуры и просвещения. 3 элемента про-
свещения согласно Киреевскому. 

Источник: 1. «В ответ А.С. Хомякову», «О характере просвещения Ев-
ропы и о его отношении к просвещению России» и др. 

6. Церковь и вера на Западе и в России 
Источник: 1. «В ответ А.С. Хомякову», «О необходимости и возмож-

ности новых начал для философии» (с. 253–262) и др. 
7. Европа и просвещение России: общность и различия культур Рос-

сии и Запада. 
Источник: 1. «Девятнадцатый век» (с. 70–80), «В ответ А.С. Хомяко-
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ву», «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению 
России» и др. 

8. Назначение России. 
Источник: 1. «Обозрение русской словесности 1829 года» (с. 60–61), 

«Обозрение современного состояния литературы» (с. 144–146), «О необхо-
димости и возможности новых начал для философии» (с. 253–254) и др. 

9. Историко-философская концепция И.В. Киреевского. 
Литература:  
1. Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и 

Иван Киреевский / Т.И. Благова. – М., 1995. 
2. Дмитриев С.С. Славянофилы и славянофильство (Из истории русской 

общественной мысли середины ХIХ в.) / С.С. Дмитриев // Историк-марк-
сист. – 1941. – № 1. 

3. Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзин-
ская. – М., 1983. 

4. Еремеев А.Э. И.В. Киреевский. Литературные и философско-эсте-
тические искания (1820–1830) / А.Э. Еремеев. – Омск, 1996. 

5. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / В.В. Зеньковский. – 
М., 1997. 

6. Китаев В.А. Славянофилы накануне отмены крепостного права / 
В.А. Китаев. – Горький, 1981. 

7. Котельников В. Литератор-философ / В. Котельников // Киреев-
ский И.В. Избранные статьи. – М., 1984. – С. 5–28. 

8. Котельников В. Достоевский и Иван Киреевский / В. Котельников // 
Русская литература. – 1981. – № 4. 

9. Лясковский В. Братья Киреевские. Жизнь и труды их / В. Лясков-
ский. – Спб., 1899.  

10. Пушкин С.Н. Очерки русской историософии / С.Н. Пушкин. – СПб., 
1996. 

11. Рудницкая Е.Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. / 
Е.Л. Рудницкая. – М., 2004. 

12. Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная 
утопия в работах Анджея Валицкого : реф. сб. – Вып. 1. – М., 1991 ; Вып. 2. – 
М., 1992.  

13. Фризман Л.Г. К истории журнала «Европеец» / Л.Г. Фризман // Рус. 
литература. – 1967. – № 2. 

14. Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской общественно-
политической мысли XIX в. / Н.И. Цимбаев. – М., 1986. 

 
Занятие 2. Общественно-политические взгляды А.С. Хомякова.  

Историософские представления А.С. Хомякова 
 

Источники: 
1. Хомяков А.С. Сочинения в двух томах / А.С. Хомяков. – М., 1994.  
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Работы: «Семирамида», «Несколько слов о философическом письме (на-
печатанном в 15 книжке «Телескопа») (Письмо к г-же Н.), «О старом и 
новом», «Черты из жизни калифов», «Вместо введения [к “Сборнику исто-
рических и статистических сведений о России и народах, ей единоверных и 
единоплеменных”]», «Предисловие к “Русской беседе”», «Замечания на 
статью г. Соловьева “Шлецер и антиисторическое направление”». – Т. 1. 

2. Хомяков А.С. Сочинения. Т. I–IV / А.С. Хомяков. – М. ; Прага, 1861–
1873. 

3. Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. I–VIII / А.С. Хомяков. – М., 1900. 
4. Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. I–VIII / А.С. Хомяков. – М., 1904–

1914. 
5. Хомяков А.С. О старом и новом. Статьи и очерки / А.С. Хомяков. – 

М., 1988. 
1. Личность А.С. Хомякова. 
2. Воззрения Хомякова на Россию.  
а) Славяне и славянский мир. 
Источник: 1. «Вместо введения…» (с. 491–493). 
б) История России до Петра I, Россия допетровская (ХVII в.) и послепет-

ровская (ХIХ в.), роль монголов, государства и Церкви; Хомяков о старой 
Руси, о двух культурах в России и самобытности. 

Источник: 1. «О старом и новом» (с. 456–469), «Несколько слов о фило-
софическом письме…» (с. 452). 

в) Петр I, Москва и Петербург; как надо развиваться России.  
Источник: 1. «О старом и новом» (с. 467–470). 
г) Хомяков о крепостном праве; крестьянство в России и Европе.  
Источник: 1. «О старом и новом» (с. 461), «Семирамида» (с. 52, 118). 
д) Место России (и славянского мира) в истории человечества, их пред-

назначение; закономерность победы христианских народов над мусульман-
скими и мирового лидерства русских по Хомякову. 

Источник: 1. «Несколько слов о философическом письме…» (с. 450, 
452), «О старом и новом» (с. 462–463), «Вместо введения…» (с. 493), «Пре-
дисловие к “Русской беседе”» (с. 517), «Черты из жизни калифов» (с. 483–
485). 

3. Россия и Европа: взгляд Хомякова. 
а) Народы завоевательные и земледельческие; германцы и славяне. 
Источник: 1. «Семирамида» (с. 25–26, 56–63, 98–103, 117–118, 421–22, 

426), «Вместо введения…» (с. 487–491). 
б) История России и Европы; Россия и Запад. 
Источник: 1. «Вместо введения…» (с. 486–487), «Несколько слов о фи-

лософическом письме…» (с. 453–455), «О старом и новом» (с. 469–470). 
в) Россия и европейское просвещение. 
Источник: 1. «Предисловие к «Русской беседе»» (с. 515–518). 
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4. Полемика Хомякова с С.М. Соловьевым 
а) Критика взглядов Соловьева на историю России. 
б) Анализ и характер представлений Хомякова о двух «направлениях» 

среди русских литераторов, о русской общине и представительских учреж-
дениях.  

Источник: 1. «Замечания на статью г. Соловьева “Шлецер и антиис-
торическое направление”». 

Литература: 
1. Бердяев Н.А. А.С. Хомяков / Н.А. Бердяев. – М., 1912. 
2. Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и 

Иван Киреевский / Т.И. Благова. – М., 1995. 
3. Галактионов А.А. Русская философия IX–XIX веков / А.А. Галактио-

нов, П.Ф. Никандров. – Л., 1989. 
4. Егоров Б.Ф. О национализме и панславизме славянофилов / Б.Ф. Его-

ров // Славянофильство и современность : сб. ст. – СПб., 1994. – С. 23–32. 
5. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / В.В. Зеньковский. – 

М., 1997. 
6. Кошелев В.А. Парадоксы Хомякова / В.А. Кошелев // Хомяков А.С. 

Сочинения в двух томах. – М., 1994. – С. 3–14. 
7. Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература / В.И. Кулешов. – 

М., 1976.  
8. Масарик Т.Г. Россия и Европа / Т.Г. Масарик. – СПб., 2000.  
9. Пушкин С.Н. Очерки русской историософии / С.Н. Пушкин. – СПб., 

1996. 
10. Рудницкая Е.Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. / 

Е.Л. Рудницкая. – М., 2004. 
11. Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная 

утопия в работах Анджея Валицкого : реф. сб. – Вып. 1. – М., 1991 ; Вып. 2. – 
М., 1992.  

12. Флоровский Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. – Виль-
нюс, 1991. 

13. Цимбаев Н.И. Славянофильство : Из истории русской общественно-
политической мысли XIX в. / Н.И. Цимбаев. – М., 1986. 

 
Занятие 3. К.С. Аксаков как один из основателей славянофильства. 

Общественно-политические взгляды К.С. Аксакова 
 

Источники:  
1. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика / К.С. Аксаков. – М., 

1995.  
Работы: «О некоторых современных собственно литературных вопро-

сах», «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые 
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души», «О древнем быте славян вообще и русских в особенности на основа-
нии обычаев, преданий, поверий и песен», «Письма из деревни», «Три кри-
тические статьи г-на Имрек», «Взгляд на русскую литературу со времен 
Петра Первого», «О Карамзине», «Письма о современной литературе», «О 
русском воззрении», «Еще несколько слов о русском воззрении», «Обозрение 
современной литературы», [Передовые статьи газеты «Молва»], «Два 
слова о народном обучении», «Замечание на “Заметку” г. Даля», «Опыт 
синонимов», [Из неопубликовнной публицистики], «О современном челове-
ке», «Труды и дни». 

2. Аксаков К.С. Полн. собр. соч. / К.С. Аксаков. – Т. I. – М., 1861 ; Т. II. – 
М., 1875 ; Т. III. – М., 1880. 

3. Аксаков К.С. Литературная критика / К.С. Аксаков, И.С. Аксаков. – 
М., 1982.  

 
1. Фигура К.С. Аксакова.  
2. К. Аксаков о Петре I и значении его деятельности.  
Источник: 1. С. 104, 150–156, 158, 160, 173–175, 429–431.  
3. Община как социально-религиозный идеал К. Аксакова. 
а) Община как таковая. 
Источник: 1. С. 104, 364–365, 435, 437–438, 441, 445. 
б) Личность и общество. 
Источник: 1. С. 438–441. 
в) Западное общество и община. 
Источник: 1. С. 441–448. 
4. К. Аксаков о русской литературе. 
а) Русская литература и ее развитие. 
Источник: 1. С. 152, 156–159, 165, 175–176, 187–188, 325–327, 345–347, 

361, 476–478.  
б) Русская литература и журналистика в 20–30-е гг. ХIХ в. 
Источник: 1. С. 188–192.  
в) Русская литература 40–50-х гг. 
Источник: 1. С. 197, 210–211, 224–226.  
г) «Персоналии» русской литературы: Кантемир, Тредьяковский, Ломо-

носов, Сумароков, Херасков, Богданович, Хемницер, Фонвизин, Карамзин, 
Тютчев, Хомяков, А. Толстой, И. Тургенев, Григорович; Белинский и зна-
чение критики.  

Источник: 1. С. 150–151, 156–161, 163–173, 176–180, 182–185, 330–332, 
334–335, 342–345; 116, 150–151, 480–483.  

5. Народ и «общество» («Публика»). 
Источник: 1. С. 148, 152–153, 156–157, 161–163, 171, 173, 175, 176, 178–

181, 193, 226, 354–355, 371–372, 374–376, 402–405, 419–420, 453–456, 475.  
6. К. Аксаков о самобытности, подражательстве, космополитизме, 

просвещении и народном образовании. 
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а) Самобытность, ее проявления в искусстве, литературе, одежде. 
Источник: 1. С. 159, 193, 202–203, 225, 362–364, 368–369, 377–381, 393–

394, 408.  
б) Подражание Западу и освобождение от него; космополитизм и «квас-

ной» патриотизм. 
Источник: 1. С. 427–429, 431–432; 62–67. 
в) Просвещение; самобытность и просвещение; самобытность и наука. 

Источник: 1. С. 365–366, 372, 395; 153; 209.  
г) Народное образование. 
Источник: 1. С. 396–401.  
7. К. Аксаков о славянофильстве и западничестве, о русских столи-

цах, о соотношении «народного» и «общечеловеческого». 
а) Славянофилы и западники. 
Источник: 1. С. 185, 193–196, 198–201, 367–368.  
б) Москва и Петербург. 
Источник: 1. С. 71–73, 114–117, 196–197, 373–374.  
в) Предпосылки славянофильского направления и славянофильство. 
Источник: 1. С. 202–203, 327–329, 431, 475–476, 478.  
г) Славянофильский путь развития согласно К. Аксакову.  
Источник: 1. С. 369–372, 474. 
д) «Народное» и «общечеловеческое». 
Источник: 1. С. 315–325, 355, 360, 383–384. 
8. К. Аксаков о России и славянстве.  
а) Язычество славян и христианство.  
Источник: 1. С. 94–102. 
б) Россия и другие славянские народы.  
Источник: 1. С. 84–85, 366–367, 384–385, 389–390. 
Литература:  
1. Венгеров С.А. Передовой боец славянофильства Константин Аксаков / 

С.А. Венгеров. – Спб., 1912. 
2. Кошелев В.А. Эстетические и литературные воззрения славянофилов 

(1840–1850-е гг.) / В.А. Кошелев. – Л., 1984. 
3. Кошелев В.А. «Не право о вещах те думают, Аксаков…» / В.А. Коше-

лев // Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. – М., 1995. – С. 7–42. 
4. Кошелев В.А. Общественная и литературная борьба в России 40-х го-

дов XIX века / В.А. Кошелев. – Вологда, 1982. 
5. Дурылин С. Гоголь и Аксаковы / С. Дурылин // Звенья. – М. ; Л., 

1934. – Т. 3–4. 
6. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа / В.В. Зеньковский. –

М., 1997. 
7. Литературные взгляды и творчество славянофилов (1830–1850-е го-

ды). – М., 1978.  
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8. Кулешов В.И. Славянофилы и русская литература / В.И. Кулешов. – 
М., 1976.  

9. Рейфман П.С. К истории славянофильской журналистики 1840– 
1850-х годов / П.С. Рейфман // Учен. записки Тартуского гос. ун-та. – 
Вып. 414. – 1977 ; Вып. 491. – 1979 ; Вып. 513. – 1981 ; Вып. 604. – 1982 ; 
Вып. 626. – 1983 ; Вып. 645. – 1985. 

10. Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная 
утопия в работах Анджея Валицкого : реф. сб. – Вып. 1. – М., 1991 ; Вып. 2. – 
М., 1992.  

11. Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской общественно-
политической мысли XIX в. / Н.И. Цимбаев. – М., 1986. 

12. Цимбаев Н.И. Газета «Молва» 1857 года (из истории славянофиль-
ской периодики) / Н.И. Цимбаев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. История. – 
1984. – № 6. 

 
Занятие 4. Общественно-политические воззрения и деятельность  

Ю.Ф. Самарина. Ю.Ф. Самарин и крестьянский вопрос 
 

1. Фигура и биография Ю.Ф. Самарина. 
Источники:  
Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма / Ю.Ф. Самарин. – М., 

1997. 
Самарин Д.Ф. Данные для биографии Ю.Ф. Самарина за 1840–1845 го-

ды  /Д.Ф. Самарин // Самарин Ю.Ф. Сочинения. – М., 1880. – Т. 5. – С. I–
СXXXV.  

Грот Н.Я. Памяти Ю.Ф. Самарина / Н.Я. Грот // Исторический вестник. – 
1916. – № 11. – С. 444–453. 

В память Ю.Ф. Самарина. – Спб., 1876. 
Литература: 
Иванцов-Платонов А. Предисловие / А. Иванцов-Платонов // Самарин Ю.Ф. 

Сочинения. – М., 1880. – Т. 5. – С. VII–XXXIV.  
Медовичева Т.А. Предисловие / Т.А. Медовичева // Самарин Ю.Ф. Ста-

тьи. Воспоминания. Письма. – М., 1997. – С. 5–14. 
Назарова Т.А. Ю.Ф. Самарин / Т.А. Назарова // Великие государствен-

ные деятели России. – М., 1996. – С. 322–347. 
Нольде Б.Э. Ю.Ф. Самарин и его время / Б.Э. Нольде. – Париж, 1978.  
2. Формирование взглядов Ю.Ф. Самарина на крестьянский вопрос. 
3. Общественно-политическая деятельность Ю.Ф. Самарина в  

50-е годы XIX века и работа в Самарском губернском комитете. 
4. Работа Ю.Ф. Самарина в Редакционных комиссиях. 
5. Участие Ю.Ф. Самарина в осуществлении крестьянской ре-

формы. 
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Источники:  
Самарин Ю.Ф. Записка о крепостном состоянии и переходе от него к 

гражданской свободе / Ю.Ф. Самарин // Самарин Ю.Ф. Сочинения. – М., 
1878. – Т. 2. 

Самарин Ю.Ф. Статьи. Воспоминания. Письма / Ю.Ф. Самарин. – М., 
1997. 

Литература: 
Бочкарев В.Н. Ю.Ф.Самарин / В.Н. Бочкарев // Великая реформа. – М., 

1911. – Т. 5. 
Долбилов М.Д. Подготовка отмены крепостного права в Редакционных 

комиссиях 1859–1860 годов. Проблема субъекта реформы / М.Д. Долби-
лов. – Воронеж, 1996. 

Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзин-
ская. – М., 1983. 

Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России / Е.А. Дудзин-
ская. – М., 1994.  

Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856–
1861 годы / Л.Г. Захарова. – М., 1984. 

Корнилов А.А. Очерки по истории общественного движения и крестьян-
ского дела в России / А.А. Корнилов. – Спб., 1905. 

Назарова Т.А. Ю.Ф. Самарин / Т.А. Назарова // Великие государствен-
ные деятели России. – М., 1996. 

Нольде Б.Э. Ю.Ф. Самарин и его время / Б.Э. Нольде. – Париж, 1978.  
 

Занятие 5. «Позднее славянофильство» И.С. Аксакова.  
И.С. Аксаков о печати 

 
Источники: 
1. Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? / И.С. Аксаков. – 

М., 2002.  
Работы: «О значении областной России и необходимости областной 

печати», «По поводу проектируемых законов о печати», «О преувеличен-
ном значении, придаваемом у нас действию литературы», «Хвала и лесть», 
«Литература должна подлежать закону, а не административному произ-
волу», «Ошибочность взгляда, будто свобода слова несовместна сущест-
вующую у нас политическою формою правления», «По поводу первого вы-
хода “Дня” без цензуры», «По поводу пятого предостережения газете 
“Москва”», «Журналистика – выражение общественного мнения, а не ка-
кая-нибудь законодательная власть», «О процессе газеты “Москва”», «Не 
есть ли вредная сторона печати необходимое зло, которое приходится 
терпеть ради ее полезной стороны?», «В ответ на статью “Граждани-
на” о печати». 

2. Аксаков И.С. Полн. собр. соч. : в 7 т. / И.С. Аксаков. – М. ; Спб., 1886–
1887.  
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3. И.С. Аксаков в его письмах. Т. 1–3. – М., 1888–1892 ; Т. 4. – Спб., 
1896.  

1. Жизнь и деятельность И.С. Аксакова.  
2. И. Аксаков о печати.  
а) И. Аксаков о печати, принципы, которых он придерживался при рас-
смотрении проблем русской печати.  
Источник: 1. С. 604, 551–552.  
б) О «литературе» в западных странах и в России. 
Источник: 1. С. 562–565.  
в) О русской пореформенной прессе, последствиях ослабления цензуры.  
Источник: 1. С. 583–585, 598.  
3. И. Аксаков о свободе слова (печати). 
а) Значение, которое И. Аксаков придавал свободе слова (печати). 
Источник: 1. С. 560, 570, 575. 
б) О свободе слова, о необходимости бесцензурной печати.  
Источник: 1. С. 564, 574, 576–578, 582–583, 585, 610, 611. 
в) О совместимости свободы печати с самодержавием. 
Источник: 1. С. 578–579. 
г) Отношение к печатным похвалам правительственных реформ. 
Источник: 1. С. 567–569. 
4. И. Аксаков о законодательстве в области печати и о цензуре. 
а) О новых (пореформенных) законах о печати.  
Источник: 1. С. 570–575. 
б) Предложения в области законодательства о печати.  
Источник: 1. С. 552–560, 574–575, 603, 610–611.  
в) О надзоре за печатью, о предварительной цензуре.  
Источник: 1. С. 580, 604, 608–609.  
г) О старой цензуре (эпохи Николая I).  
Источник: 1. С. 580–582, 603–607.  
д) О надзоре за печатью со второй половины 50-х до 1866 г. 
Источник: 1. С. 607–608.  
е) О надзоре за печатью с 1866 г. по начальный период царствования 

Александра III (включительно). 
Источник: 1. С. 603, 607.  
ж) Об отношениях правительства и печати и их перспективах. 
Источник: 1. С. 598–602.  
5. И. Аксаков о необходимости областной печати.  
а) Источник силы России и роль столиц в русской жизни. 
Источник: 1. С. 426–428. 
б) Возрастание роли «провинции» и необходимость областной печати. 
Источник: 1. С. 428–430. 
6. Полемика И. Аксакова с правительством по поводу предостере-

жений газ. «Москва»  
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Источник: 1. С. 586–596.  
7. Полемика И. Аксакова с «Гражданином».  
Источник: 1. С. 612–616. 
Литература: 
1. Греков В.Н. В поисках истинного времени (И. Аксаков – историк и 

публицист) / В.Н. Греков // Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в Рос-
сии? – М., 2002. – С. 3–22. 

2. Манн Ю.В. Семья Аксаковых / Ю.В. Манн. – М., 1992. 
3. Герасимова Ю.И. Из истории русской печати в период революционной 

ситуции конца 1850 – начала 1860-х годов / Ю.И. Герасимова. – М., 1974. – 
С. 162–166. 

4. Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе / Е.А. Дудзин-
ская. – М., 1983. 

5. Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной России / Е.А. Дуд-
зинская. – М., 1994.  

6. Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная 
утопия в работах Анджея Валицкого : реф. сб. – Вып. 1. – М., 1991 ; Вып. 2. – 
М., 1992. 

7. Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни пореформенной 
России / Н.И. Цимбаев. – М., 1978. 

8. Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской общественно-
политической мысли XIX в. / Н.И. Цимбаев. – М., 1986.  

 
ТЕМА 3. КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ  

СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО КРУГА  
 

Занятие 1. Общественно-политические взгляды Ф.И. Тютчева. Эво-
люция общественно-политических взглядов Ф.И. Тютчева 

 
1. Формирование мировоззрения Ф.И. Тютчева. 
а) Детство и юность Тютчева. 
Источники:  
Автобиография С.Е. Раича // Русский библиофил. – 1913. – № 8. 
Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Кн. первая. 1802–1844. Му-

зей-усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, 1999. 
Письмо И.С. Гагарина А.Н. Бахметевой от (23 октября)/4 ноября 

1874 г. // Лит. наследство. – М., 1989. – Кн. 2. 
Тютчев в дневнике и воспоминаниях М.П. Погодина // Лит. наследство. – 

М., 1989. – Т. 97, кн. 2. 
Тютчев Ф.И. К оде Пушкина «На вольность» / Ф.И. Тютчев // Полн. 

собр. соч. – М., 2004. – Т. 1. – С. 27. 
Тютчев Ф.И. Письма 1820–1849 гг. / Ф.И. Тютчев // Полн. собр. соч. – 

М., 2004. – Т. 4. 
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Литература:  
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева : репр. воспр. изд. 

1886 г. / И.С. Аксаков. – М., 1997.  
Гуревич А.М. Ф.И. Тютчев / А.М. Гуревич // Русск. писатели. XIX век. 

Библиогр. словарь : в 2 ч. – М., 1996. – Ч. 2. 
Кожинов В.В. Тютчев / В.В. Кожинов. – М., 1994. 
Мырикова А.В. Федор Иванович Тютчев / А.В. Мырикова // Shola-2001 / 

под ред. Д.В. Ермашова, Е.Н. Мощелкова ; сост. А.В. Воробьёв. – М., 2001. 
Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. 
Тютчев в письмах и дневниках членов его семьи и других современников. 

Вступительная статья Т.Г. Денисман // Лит. наследство. – М., 1989. – Кн. 2. 
б) Заграничный период жизни Ф.И. Тютчева как время его идейного ста-

новления. 
Источники:  
Из донесения вюртембергского посланника в Баварии барона Шмиц-

Гролленберга королю Вюртемберга Вильгельму I // Лит. наследство. – М., 
1989. – Кн. 2. 

Из Записок А.Ф. Тютчевой // Лит. наследство. – М., 1989. – Кн. 2.  
Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Книга первая. 1802–1844. 
Письма Петра Васильевича Киреевского // Русский архив. – 1905. – № 5. 
Письмо И.С. Гагарина А.Н. Бахметевой от 23 октября/4 ноября 1874 г. // 

Лит. наследство. – М., 1989. – Кн. 2. 
Письмо И.А. Потемкина к К.В. Нессельроде от 2/14 февраля 1831 г. // Лит. 

наследство. – М., 1989. – Кн. 2. 
Тютчев в дневнике и воспоминаниях М.П. Погодина // Лит. наследство. –

М., 1989. – Т. 97, кн. 2. 
Тютчев в дневнике А.И. Тургенева (1832–1844) // Лит. наследство. – М., 

1989. – Кн. 2. 
Тютчев о восстании декабристов. Сообщение А. Глассе // Лит. наследст-

во. – М., 1989. – Кн. 2. 
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. / Ф.И. Тютчев. – М., 2004. – Т. 4. 
14-ое декабря 1825 // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – Т. 1. 
Литература: 
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева : репр. воспр. изд. 

1886 г. / И.С. Аксаков. – М., 1997.  
Динесман Т. Тютчев в Мюнхене (К истории дипломатической карьеры) / 

Т. Динесман // Тютчевский сборник. – Вып. 2. – Тарту, 1999. 
Дипломатическая миссия Тютчева в Грецию. Сообщение А. Глассе // 

Лит. наследство. – М., 1989. – Кн. 2. 
Карл Пфеффель о Тютчеве // Лит. наследство. – Кн. 2. 
Кожинов В.В. Тютчев / В.В. Кожинов. – М., 1994. 
Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. 
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Тютчев в дневнике А.И. Тургенева (1832–1844) // Лит. наследство. – М., 
1989. – Кн. 2. 

Юнггрен А. Поэзия Тютчева на фоне салонной речи / А. Юнггрен // 
Тютчевский сборник. – Тарту, 1999. – Вып. 2. 

2. Публицистическая деятельность Ф.И. Тютчева 40-х гг. XIX в. 
а) Идейное содержание публицистики Тютчева и современный ей кон-

текст. 
Источники: 
Из моей старины. Воспоминания князя А.В. Мещерского // Русск. ар-

хив. – 1901. – № 2. 
Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Книга первая. 1802–1844. 
Письмо русского // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2003. – Т. 3. 
Письмо Ф.И. Тютчева И.С. Аксакову от 29 сентября 1868 г. // Тют-

чев Ф.И. Полн. собр. соч. – Т. 6.  
Подлинник письма Ф.И. Тютчева к Густаву Кольбу // Русск. архив. – 

1873. – № 10. – С. 1994–2042. 
Римский вопрос // Тютчев Ф.И. Полн собр. соч. – М., 2004. – Т. 3. 
Россия и Революция // Тютчев Ф.И. Полн собр. соч. – М., 2004. – Т. 3. 
Тютчев в дневнике А.И. Тургенева (1832–1844) // Лит. наследство. – М., 

1989. – Кн. 2. 
Тютчев в письмах и дневниках современников // Лит. наследство. – М., 

1989. – Т. 97, кн. 2. 
Тютчев Ф.И. [Докладная записка императору Николаю I 1845 г.] / 

Ф.И. Тютчев // Новое литературное обозрение. – 1992. – № 1.  
Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. / Ф.И. Тютчев. – М., 2004. – Т. 4. 
Литература:  
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева : репр. воспр. изд. 

1886 г. / И.С. Аксаков. – М., 1997.  
Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати 

конца 1840–1850-х годов / Р. Лэйн // Лит. наследство. – М., 1989. – Т. 97, 
кн. 1. 

Мырикова А.В. Особенности политического дискурса Ф.И. Тютчева / 
А.В. Мырикова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политич. науки. – 2003. – 
№ 5. 

Осповат А. Элементы политической мифологии Тютчева (Комментарии 
к статье 1844 г.) / А. Осповат // Тютчевский сборник. – Тарту, 1999. – 
Вып. 2. 

Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и его время / К.В. Пигарев. – М., 1978. 
Цымбурский В.Л. Тютчев как геополитик / В.Л. Цымбурский // Общест-

венные науки и современность. – 1995. – № 6. Расширенный вариант в: 
Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические 
работы. 1993–2006 / В.Л. Цымбурский. – М., 2007. 
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б) «Россия и Запад» как итог публицистической деятельности Ф.И. Тют-
чева 40-х гг. XIX в. 

Источники: 
Тютчев в письмах и дневниках современников // Лит. наследство. – М., 

1989. – Т. 97, кн. 2. 
Отрывок // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 3. 
Россия и Запад // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 3. 
Русская география // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 3. 
Литература: 
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева : репр. воспр. изд. 

1886 г. / И.С. Аксаков. – М., 1997.  
Ефремов А.В. Данилевский и Достоевский. Футурология панславизма и 

национальный мессианизм / А.В. Ефремов // Российский консерватизм в 
литературе и общественной мысли XIX века. – М., 2003. 

Мырикова А.В. Особенности политического дискурса Ф.И. Тютчева / 
А.В. Мырикова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Политич. науки. – 2003. – 
№ 5. 

3. Общественно-политическая деятельность и воззрения Ф.И. Тют-
чева в 50–70-е гг. XIX в. 

а) Влияние Крымской войны на общественно-политические взгляды 
Тютчева. 

Источники: 
На Новый 1855 год // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 2. 
Не Богу ты служил и не России… // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 

2004. – Т. 2. – С. 73. 
Тютчев в письмах и дневниках современников // Лит. наследство. – М., 

1989. – Т. 97, кн. 2. 
Тютчев Ф.И. Русская звезда : Стихи, статьи, письма / Ф.И. Тютчев. – М., 

1993. 
Литература: 
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева : репр. воспр. изд. 

1886 г. / И.С. Аксаков. – М., 1997.  
Кожинов В. Тютчев / В. Кожинов. – М., 1994. 
Пигарев К. Ф.И. Тютчев и его время / К. Пигарев. – М., 1978. 
б) Общественно-политические воззрения Тютчева в пореформенный пе-

риод. 
Источники:  
Его светлости князю А.А. Суворову // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 

2004. – Т. 2. 
Письмо о цензуре в России // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – 

Т. 3. 
Письмо Ф.И. Тютчева Эрн. Ф. Тютчевой от 27 июня 1863 г. // Тют-

чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 
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Письмо Ф.И. Тютчева А.М. Горчакову от 11 июля 1863 года // Тют-
чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева М.Н. Каткову от 1 ноября 1863 года // Тют-
чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева А.И. Георгиевскому от 2/14 января 1865 г. // Тют-
чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева А.Ф. Аксаковой от 9 апреля 1866 года // Тют-
чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева А.Ф. Аксаковой от 3 октября 1868 года // Тют-
чев Ф.И. Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева А.Ф. Аксаковой от 3 апреля 1870 г. // Тютчев Ф.И. 
Полн. собр. соч. – М., 2004. – Т. 6. 

Письмо Ф.И. Тютчева В.П. Мещерскому от 3 марта 1872 года // Лит. на-
следство. – М., 1989. – Т. 97, кн. 1. 

Тютчев в дневнике и воспоминаниях М.П. Погодина // Лит. наследство. – 
М., 1989. – Т. 97, кн. 2. 

Тютчев Ф.И. Русская звезда : Стихи, статьи, письма / Ф.И. Тютчев. – М., 
1993. 

«Ужасный сон отяготел над нами…» // Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. – 
М., 2004. – Т. 2. 

Литература: 
Твардовская В.А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной Рос-

сии / В.А. Твардовская // Лит. наследство. – М., 1989. – Т. 97, кн. 1. 
Ефремов А.В. Данилевский и Достоевский. Футурология панславизма и 

национальный мессианизм / А.В. Ефремов // Российский консерватизм в 
литературе и общественной мысли XIX века. – М., 2003. 

 
ТЕМА 4. ЦЕРКОВНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ  

 
Занятие 1. Общественно-политические позиции  

и церковно-государственная деятельность митрополита  
Московского Филарета 

 
1. Биография митрополита Филарета. 
Литература: 
Корсунский И. Святитель Филарет / И. Корсунский. – Харьков, 1894. 
Митрополит Иоанн (Снычев). Жизнь и деятельность митрополита Фила-

рета / Митрополит Иоанн (Снычев). – Самара, 1997. 
Смолич И.К. История Русской Церкви (1700–1917) / И.К. Смолич. – М., 

1997. – Т. VIII.  
2. Обоснование самодержавной монархии с точки зрения митр. Фи-

ларета. 
а) Взгляды Филарета на взаимоотношения Церкви и государства. 
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Источник: 
Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Творения / 

Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. – М., 1994. 
Литература:  
Николин Алексей (священник). Церковь и государство / Алексей Нико-

лин. – М., 1997. 
Митрополит Иоанн. Русская симфония / Митрополит Иоанн. – СПб., 1998. 
б) «Христианское учение о царской власти и об обязанностях вернопод-

данных» Филарета. 
Источник: 
Святитель Филарет Московский (Дроздов). Христианское учение о цар-

ской власти и об обязанностях верноподданных / Святитель Филарет Мос-
ковский (Дроздов) // Русская идеология. – М., 2000. 

3. Филарет и Библейское общество (1812–1825 гг.).  
а) Библейское общество в России. 
Литература:  
Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская 

православная оппозиция / Ю.Е. Кондаков. – СПб., 1998. 
Гордин Я.А. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре / 

Я.А. Гордин. – СПб., 1999. 
Митрополит Иоанн (Снычев). Жизнь и деятельность митрополита Фила-

рета / Митрополит Иоанн (Снычев). – Самара, 1997. 
Тальберг Н.Д. История Русской Церкви / Н.Д. Тальберг. – М., 1994. 
б) Работа Филарета в Библейском обществе. 
Источник: 
История царствования Императора Александра I. – СПб., 1871. – Т. 6. –

Приложения. – С. 46–48. 
Литература:  
Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская 

православная оппозиция / Ю.Е. Кондаков. – СПб., 1998. 
Корсунский И. Святитель Филарет / И. Корсунский. – Харьков, 1894. 
Митрополит Иоанн (Снычев). Жизнь и деятельность митрополита Фила-

рета / Митрополит Иоанн (Снычев). – Самара, 1997. 
Смолич И.К. История Русской Церкви (1700–1917) / И.К. Смолич. – М., 

1997. – Т. VIII. 
4. Деятельность митрополита Филарета по ослаблению церковного 

раскола. 
а) Обоснование митрополитом Филаретом вреда раскола для интересов 

государства и его влияние на предпринимаемые против раскола меры. 
Литература: 
Беликов В. Деятельность московского митрополита Филарета по отно-

шению к расколу / В. Беликов. – Казань, 1895. 
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Корсунский И. Святитель Филарет / И. Корсунский. – Харьков, 1894. 
б) Борьба против «австрийской иерархии». 
Источник: 
Собрание мнений и отзывов митрополита Филарета. – М., 1887. – Т. 5, 

ч. 2. – С. 492–498. 
Литература:  
Беликов В. Деятельность московского митрополита Филарета по отно-

шению к расколу / В. Беликов. – Казань, 1895. 
Смолич И.К. История Русской Церкви (1700–1917) / И.К. Смолич. – Ч. 2. 
в) Действия митрополита Филарета в поддержку единоверия. 
Источник: 
Собрание мнений и отзывов митрополита Филарета. 
Литература:  
Беликов В. Деятельность московского митрополита Филарета по отно-

шению к расколу. 
Смолич И.К. История Русской Церкви (1700–1917) / И.К. Смолич. – М., 

1997. – Ч. 2. 
 

ТЕМА 5. КОНСЕРВАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА  

 
Занятие 1. Вдохновитель контрреформ М.Н. Катков. Биография  
и взгляды М.Н. Каткова на внутреннюю политику государства 

 
1. Биография М.Н. Каткова. 
Источники: 
Материалы для жизнеописания М.Н. Каткова // Русск. вестник. – 1897. – 

№ 8. 
Мещерский В.П. Воспоминания о М.Н. Каткове / В.П. Мещерский // 

Русск. вестник. – 1897. – № 8. 
Мещерский В.П. Мои воспоминания / В.П. Мещерский. – Спб., 1897. – 

Ч. I. 
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы (1848–1896) /  

Е.М. Феоктистов. – М., 1991. 
Литература:  
Иловайский Д.И. М.Н. Катков. Историческая политика / Д.И. Иловай-

ский // Русск. архив. – 1897. – № 10. 
Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга / Н.А. Любимов // 

Русск. вестник. – 1888. – № 1–4, 7, 8. 
Новый энциклопедический словарь. – М., 1996. 
Россиев П.А. К биографии М.Н. Каткова / П.А. Россиев // Русск. архив. – 

1909. – № 10. 
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Сементковский Р.И. М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятель-
ность. Биографический очерк / Р.И. Сементковский. – Спб., 1892. 

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-
довская. – М., 1978. 

2. Социально-экономические взгляды М.Н. Каткова. 
а) М.Н. Катков о развитии промышленности. 
Источник: 
Чичерин Б.Н. Воспоминания / Б.Н. Чичерин. – М., 1934. 
Литература:  
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
б) Взгляды М.Н. Каткова на таможенную политику России. 
Источник: 
Витте С.Ю. Воспоминания / С.Ю. Витте. – М., 1966. – Т. I. 
Литература:  
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
в) Рабочий вопрос в освещении М.Н. Каткова. 
Литература: 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
г) Крестьянский вопрос.  
Литература:  
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
3. М.Н. Катков как идеолог контрреформ. 
а) Земская контрреформа. 
Источник:  
Вождь реакции 60-х–80-х годов. (Письма М.Н. Каткова Александру II и 

Александру III) // Былое. – 1917. – № 4. – С. 12–59. 
Литература: 
Итенберг Б.С. От 4 апреля 1866 до 1 марта 1881 года / Б.С. Итенберг // 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. – М., 2000. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
б) Судебная контрреформа. 
Литература: 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
в) М.Н. Катков и реформы образования. 
Источник: 
Вождь реакции 60-х–80-х годов. (Письма М.Н. Каткова Александру II и 

Александру III) // Былое. – 1917. – № 4. – С. 12–59. 
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Литература: 
Грингмут В.А. Заслуги М.Н. Каткова по просвещению России / В.А. Гринг-

мут // Русск. вестник. – 1897. – № 8. 
Иловайский Д.И. М.Н. Катков. Историческая политика / Д.И. Иловай-

ский // Русск. архив. – 1897. – № 10. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
г) Вопросы государственной власти в публицистике М.Н. Каткова. 
Источник: 
Мещерский В.П. Воспоминания о М.Н. Каткове / В.П. Мещерский // 

Русск. вестник. – 1897. – № 8. 
Литература: 
Грингмут В.А. М.Н. Катков как государственный деятель / В.А. Гринг-

мут // Русск. вестник. – 1897. – № 8.  
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–80-х годов / 

П.А. Зайончковский. – М., 1964. 
Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга / Н.А. Любимов // 

Русск. вестник. – 1888. – № 1–4, 7, 8. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
 
Занятие 2. Взгляды М.Н. Каткова на внешнюю политику России  

и на национальный вопрос 
 
1. Взгляды М.Н. Каткова на национальный вопрос. 
а) Польский вопрос и Россия.  
Источники: 
Катков М.Н. Польский вопрос / М.Н. Катков // Русск. вестник. – 1863. – 

№ 1. 
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 

1863 г. / М.Н. Катков. – М., 1897. 
Литература:  
Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга / Н.А. Любимов // 

Русск. вестник. – 1888. – № 1–4, 7, 8. 
Сементковский Р.И. М.Н. Катков. Его жизнь и литературная деятель-

ность. Биографический очерк / Р.И. Сементковский. – Спб., 1892. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
б) Национальный вопрос и проблема сепаратизма в Российской им-

перии (Финляндия, Остзейский край, Украина, еврейский вопрос). 
Источники: 
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 

1863 г. / М.Н. Катков. – М., 1897. – № 78, 136. 
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Мещерский В.П. Воспоминания о М.Н. Каткове / В.П. Мещерский // 
Русск. вестник. – 1897. – № 8. 

Литература: 
Иловайский Д.И. М.Н. Катков. Историческая политика / Д.И. Иловай-

ский // Русск. архив. – 1897. – № 10. 
Любимов Н.А. М.Н. Катков и его историческая заслуга / Н.А. Любимов // 

Русск. вестник. – 1888. – № 8. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
2. Внешнеполитические взгляды М.Н. Каткова. 
а) М.Н. Катков о принципах «национальной» внешней политики. 
Литература: 
Хевролина В.М. Власть и общество 1878–1894. Борьба в России по во-

просам внешней политики / В.М. Хевролина. – М., 1999. 
Хвостов В.М. Проблемы истории внешней политики России и междуна-

родных отношений / В.М. Хвостов. – М., 1977. 
б) Борьба Каткова за переориентацию внешнеполитического курса. 
Источники: 
Вождь реакции 60-х–80-х годов (Письма М.Н. Каткова Александру II и 

Александру III) // Былое. – 1917. – № 4. – С. 12–59. 
Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. 1883–1888. – М., 

1966. – Т. 2. 
Источник. Документы русской истории. – 1994. – № 5. – С. 5–18. 
Ламздорф В.Н. Дневник (1886–1890) / В.Н. Ламздорф. – М. ; Л., 1926. – 

Т. 2. 
М.Н. Катков и Александр III в 1886–1887 гг. // Красный архив. – 1933. – 

№ 3. 
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы (1848–1896) /  

Е.М. Феоктистов. М., 1991. 
Литература: 
Манфред А.З. Образование русско-французского союза / А.З. Ман-

фред. – М., 1975. 
Татищев С.С. М.Н. Катков в иностранной политике / С.С. Татищев // 

Русск. вестник. – 1897. – № 8. 
Хвостов В.М. Проблемы истории внешней политики России и междуна-

родных отношений / В.М. Хвостов. – М., 1977. 
Хевролина В.М. Власть и общество 1878–1894. Борьба в России по во-

просам внешней политики / В.М. Хевролина. – М., 1999. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия / В.А. Твар-

довская. – М., 1978. 
в) Катков и болгарский вопрос. 
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Источники: 
М.Н. Катков и Александр III в 1886–1887 гг. // Красный архив. – 1933. – 

№ 3. 
Чичерин Б.Н. Воспоминания / Б.Н. Чичерин. – М., 1934. 
Литература: 
Косик В.И. Русская политика в Болгарии. 1879–1886 / В.И. Косик. – М., 

1991. 
Хевролина В.М. Власть и общество 1878–1894. Борьба в России по во-

просам внешней политики / В.М. Хевролина. – М., 1999. 
г) Катков о политике в Средней Азии. 
Литература: 

Хевролина В.М. Власть и общество 1878–1894. Борьба в России по вопро-
сам внешней политики / В.М. Хевролина. – М., 1999. 
 
 

ТЕМА 6. «ДВОРЯНСКИЙ» КОНСЕРВАТИЗМ ЭПОХИ  
АЛЕКСАНДРА II  

 
Занятие 1. Общественно-политические воззрения Р.А. Фадеева.  

Взгляды Р.А. Фадеева на Восточный вопрос 
 

1. Введение. Личность Р.А. Фадеева. 
Источники: 
1. Фадеев Р.А. Кавказская война / Р.А. Фадеев. – М., 2003. 
2. Зиссерман А.Л. Фельдмаршал кн. А.И. Барятинский / А.Л. Зиссер-

ман. – М., 1891. – Т. 3. 
3. Инсарский В.А. Записки / В.А. Инсарский // Русская Старина. – 

1906. – № 2–4. 
4. Усов П.С. Воспоминания о Р.А. Фадееве / П.С. Усов // Историч. вест-

ник. – 1884. – № 2. 
5. Витте С.Ю. Воспоминания / С.Ю. Витте. – М., 1960. – Т. 1. 
2. Россия и народы Восточной Европы. 
а) «Восточный вопрос» – «славянский вопрос». 
Источник: 
1. С. 384–385, 391–392, 417. 
б) Значение Восточной Европы, славянский мир, его геополитиче-

ское значение и будущее России, ее положение и призвание; Славян-
ский союз без России. 

Источник: 
1. С. 370–371, 373, 412–417, 425, 429–430, 436. 
в) «Славянский вопрос», славяне и политика России по отношению 

к ним. 
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Источник: 
1. С. 392–395, 406–408. 
г) Греки, румыны, другие православные не-славяне и Россия. 
Источник: 
1. С. 382–383, 395–397. 
д) Силы сочувствующих России народов. 
Источник: 
1. С. 397–399. 
е) Польский вопрос.  
Источник: 
1. С. 399–406. 
3. Политические взаимоотношения России и Запада. 
а) Политические отношения России со странами Западной Европы. 
Источник: 
1. С. 408–411. 
б) Франко-прусское соперничество и его последствия для России. 
Источник: 
1. С. 369–370, 372, 373, 379, 384, 388, 389, 400. 
в) Запад и решение «славянского вопроса» Россией. 
Источник: 
1. С. 425–428. 
г) О возможных союзниках России на Западе. 
Источник: 
1. С. 389–391. 
4. Россия и немецкие государства. 
а) Австрия по отношению к России в Восточном вопросе.  
Источник: 
1. С. 373–385, 388, 409, 411–412. 
б) Пруссия-Германия и Россия. 
Источник: 
1. С. 385–389, 412. 
в) Будущее Австрии и Германии, а также австрийских и турецких 

славян по отношению к России; Мысли Фадеева в свете реальной ис-
тории первой половины ХХ века. 

Источник: 
1. С. 422–425, 428–429. 
5. Р.А. Фадеев о русском обществе. 
Источник: 
1. С. 430–436. 
 
Литература: 
Морозов Е. Опоздавший Потемкин / Е. Морозов, С. Сергеев // Фаде-

ев Р.А. Кавказская война. – М., 2003. – С. 5–32. 
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Кузнецов О.В. Р.А. Фадеев: генерал и публицист / О.В. Кузнецов. – Вол-
гоград, 1998. 

Ананьич Б.В. Р.А. Фадеев, С.Ю. Витте и идеологические искания «охра-
нителей» в 1881–1883 г. / Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин // Исследования по 
социально-политической истории России. – Л., 1971. 

Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. 
Конец 1850 – середина 1870-х гг. / И.А. Христофоров. – М., 2002. 

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. / Ф.М. Достоевский. – Л., 1980. – 
Т. 21. – С. 264–271. 

Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время / Б.Э. Нольде. – Париж, 1926. 
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870-х годов в России /  

П.А. Зайончковский. – М., 1952. 
Русский консерватизм ХIХ столетия. Идеология и практика. – М., 2000. 
 
 

ТЕМА 7. «ВНЕПАРТИЙНЫЕ» КОНСЕРВАТОРЫ  
ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ  

 
Занятие 1. Общественно-политическая концепция К.Н. Леонтьева.  

К.Н. Леонтьев о прогрессе, развитии и «смешении» 
 

Источники: 
1. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и полити-

ческая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / К.Н. Леонтьев. – М., 
1996. 

2. Леонтьев К.Н. Записки отшельника / К.Н. Леонтьев. – М., 1992. 
3. Леонтьев К.Н. Избранные письма: 1854–1891 гг. / К.Н. Леонтьев. – 

СПб., 1993. 
4. Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба / К.Н. Леонтьев // Лит. на-

следство. – М., 1935. – Т. 22–24. – С. 433–470. 
5. Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем / К.Н. Леонтьев. – СПб., 

2000. – Т. 1–7. 
6. Леонтьев К.Н. Собр. соч. : в 9 т. / К.Н. Леонтьев. – М. ; Спб., 1912–

1913. 
 
1. Фигура К.Н. Леонтьева. «Леонтьевский стиль». 
2. К. Леонтьев о прогрессе. 
а) Что такое прогресс, его разновидности; прогресс и регресс. 
Источник: 
1. С. 27–28, 37–38, 261, 292–293, 295, 379, 225–226. 
б) Прогресс не всегда освобождает и облегчает жизнь.  
Источник: 
1. С. 247, 261, 274, 379, 440.  
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в) Эгалитарный (уравнительный) прогресс.  
Источник: 
1. С. 37, 130, 219–220, 224, 317, 569, 651. 
г) Уравнительно-утилитарный прогресс – это революция, разложе-

ние, предсмертная болезнь. 
Источник: 
1. С. 241, 281, 305, 353, 357–358, 374, 376, 379, 411–412, 636, 744, 755. 
3. К. Леонтьев о развитии.  
а) Что такое развитие?  
Источник: 
1. С. 125–129, 310, 402, 416, 543, 646, 700, 728, 756. 
б) Прогресс – не всегда развитие; развитие и демократический про-

гресс – антитезы.  
Источник: 
1. С. 353, 415. 
4. «Вторичное смешение» как этап развития общества. 
а) Эпоха «цветущей сложности». 
Источники: 
1. С. 95, 415–416, 637, 641. 
б) «Вторичное смешение» и «вторичное упрощение». 
Источники: 
1. С. 134, 140–149, 151, 403–404, 415, 420, 425, 543, 607, 636, 641, 725, 

730. 
 
Литература: 
Андронов Ю.В. Русская социально-политическая мысль XIX – начала 

XX века: К.Н. Леонтьев / Ю.В. Андронов, А.Г. Мячин, А.А. Ширинянц. – 
М., 2000. 

Александров А.А. Константин Николаевич Леонтьев / А.А. Александ-
ров // Русск. вестник. – 1892. – № 4. – С. 250–284. 

Бердяев Н.А. Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религи-
озной мысли) / Н.А. Бердяев // К.Н. Леонтьев: pro et contra. – СПб., 1995. – 
Кн. 2. – С. 29–179. 

Гагарин А.С. Кризис европоцентризма и судьба России (культурологи-
ческие воззрения К.Н. Леонтьева и О. Шпенглера) / А.С. Гагарин // Культу-
ры в диалоге : сб. науч. тр. – Екатеринбург, 1992. – С. 14–37. 

Грифцов Б.А. Судьба К.Н. Леонтьева / Б.А. Грифцов // К.Н. Леонтьев: 
pro et contra. – СПб., 1995. – Кн. 1. – С. 294–358. 

Иваск Ю.П. Константин Леонтьев (1831–1861). Жизнь и творчество /  
Ю.П. Иваск // К.Н. Леонтьев: pro et contra. – Кн. 2. – С. 229–650. 

Камнев В.М. Россия как культурно-исторический тип и феномен (К. Ле-
онтьев) / В.М. Камнев // Христианство и русская литература. – СПб., 1999. –
Сб. 3. – С. 367–382. 
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Коноплянцев А.М. Жизнь К.Н. Леонтьева в связи с развитием его миро-
созерцания / А.М. Коноплянцев // Памяти Константина Николаевича Леон-
тьева. – Спб., 1911. – С. 1–142. 

Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева / А.А. Корольков. –
СПб., 1991. 

Косик В.И. Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему /  
В.И. Косик. – М., 1997. 

Преображенский П.Ф. Александр Герцен и Константин Леонтьев (срав-
нительная морфология творчества) / П.Ф. Преображенский // Печать и ре-
волюция. – 1922. – № 2. – С. 78–88. 

Репников А.В. Консервативная концепция российской государственно-
сти / А.В. Репников. – М., 1999. 

Салмин А.М. Политическая историософия Константина Леонтьева /  
А.М. Салмин // Русская политическая мысль второй половины XIX в. – М., 
1989. – С. 90–157. 

Сивак А.Ф. Константин Леонтьев / А.Ф. Сивак. – Л., 1991.  
Смирнов И. Константин Леонтьев: жизнь и творчество / И. Смирнов // 

Леонтьев К.Н. Избранное. – М., 1993. – С. 3–18. 
Хатунцев С.В. Общественно-политические взгляды и идейная эволюция 

К.Н. Леонтьева в 60-е – начале 70-х гг. XIX века / С.В. Хатунцев // Вопросы 
философии. – 2005. – № 10. – С. 130–139. 

Хатунцев С. Русский ум (Жизнь Константина Леонтьева) / С. Хатунцев // 
Подъем. – 2001. – № 11. – С. 203–209.  

 
ТЕМА 8. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ  

ПОРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА  
 

Занятие 1. Общественно-политические взгляды К.П. Победоносцева.  
К.П. Победоносцев о современном обществе, демократии  

и парламентаризме 
 

Источники: 
1. Победоносцев К.П. Сочинения / К.П. Победоносцев. – СПб., 1996. 
2. Победоносцев К.П. Призрак социализма пред Николаем I и др. /  

К.П. Победоносцев. – 1926. – Т. 3, вып. 1. 
3. Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени / К.П. Победонос-

цев. – М., 1993. 
4. Письма Победоносцева к Александру III. – М., 1926. 
5. Константин Петрович Победоносцев и его корреспонденты. Воспоми-

нания. Мемуары : в 2 т. – Минск, 2003. 
 
1. К.П. Победоносцев: ученый, мыслитель, государственный дея-

тель.  
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2. К.П. Победоносцев о «болезнях нашего времени». 
Источник: 
1. Ст. «Болезни нашего времени» (Московский сборник) (с. 321–351). 
3. К.П. Победоносцев о демократии и представительном правлении. 
а) Демократия и парламентаризм по представлениям К. Победонос-

цева.  
Источник: 
1. Ст.: «Демократия» (Сб. ст. «Вопросы жизни») (с. 187–190), «Плоды 

демократии в начальной школе» (с. 212–213), «Новая демократия» (Мос-
ковский сборник) (с. 277–284), «Великая ложь нашего времени» (Москов-
ский сборник) (с. 284–298). 

б) Демократия и начальная школа. 
Источник: 
1. Ст. «Плоды демократии в начальной школе» (с. 212–217). 
 
Литература: 
Антонов Н. Религиозно-философское миросозерцание К.П. Победонос-

цева / Н. Антонов // Миссионерское обозрение. – 1907. – № 4. 
Глинский Б.Б. Константин Петрович Победоносцев (Материалы для био-

графии) / Б.Б. Глинский // Историч. вестник. – 1907. – № 4.  
Гневушев М.В. Константин Петрович Победоносцев / М.В. Гневушев. –

Киев, 1910. 
Гроссман Л.П. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов / 

Л.П. Гроссман // Лит. наследство. – М., 1934. – Т. 15. 
Гусев В.А. К.П. Победоносцев – русский консерватор-государственник / 

В.А. Гусев // Социально-политический журнал. – 1993. – № 11–12. 
Жировов В.И. Политические взгляды и государственная деятельность 

К.П. Победоносцева в 80–90-х гг. ХIХ в. : дисс. ... канд. ист. наук / В.И. Жи-
ровов. – Воронеж, 1993. 

Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов / 
П.А. Зайончковский. – М., 1964. 

Зайончковский П.А. Александр III и его ближайшее окружение /  
П.А. Зайончковский // Вопр. истории. – 1966. – № 8. 

Кизеветтер А. Победоносцев / А. Кизеветтер // На чужой стороне. – 
1924. – № 4. 

Ланщиков А. Предотвратить ли думою грядущее? / А. Ланщиков // По-
бедоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. – М., 1993. – С. 5–28. 

Победоносцев Константин Петрович // Энцикл. словарь Брокгауза и Еф-
рона. – СПб., 1898. – Т. 46. 

Никольский Б.В. Литературная деятельность К.П. Победоносцева /  
Б.В. Никольский // Историч. вестник. – 1896. – № 10. 

Пешков А.И. «Кто разоряет – мал во царствии Христовом…» / А.И. Пеш-
ков // Победоносцев К.П. Сочинения. – СПб., 1996. – С. 3–33. 
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Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев, его личность 
и деятельность в представлении современников его кончины / И.В. Преоб-
раженский. – Спб., 1912. 

Розанов В.В. Из воспоминаний и мыслей о К.П. Победоносцеве / В.В. Ро-
занов // Новое время. – 1907. – 26 марта. 

Тальберг Н.Д. Победоносцев: очерки истории императорской России / 
Н.Д. Тальберг. – М., 2000. 

Фирсов Н.Н. Победоносцев. Опыт характеристики – по письмам / 
Н.Н. Фирсов // Былое. – 1924. – № 25. 

Шевелев А.С. Тайный властитель России / А.С. Шевелев. – Смоленск, 
1991. 

Эвенчик С.Л. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия само-
державия в порефоменной России / С.Л. Эвенчик // Учен. зап. Моск. гос. 
пед. ин-та им. В.И. Ленина. – М., 1969. – Т. 309. – С. 52–338. 
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