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Аннотация. В статье представлены аналитические данные, касающиеся проблем возникновения 
и развития русского консерватизма конца XIX и начала XX в. Показано, что данный феномен обуслов-
лен отчасти потребностью в замедлении распространения нежелательных революционных перемен. 
Отмечено, что явление в первую очередь было направлено на защиту русского мира от западных не-
гативных тенденций. Многоаспектное изучение консерватизма можно рассматривать как актуальное 
направление в контексте правовой философии. Общественные деятели и политики России конца XIX 
и начала XX века часто обращались к теме идейно-теоретического осмысления проблем консерватиз-
ма. Представители русского консерватизма проводили многоаспектные исследования консерватизма в 
разных сценариях и вариациях, предлагали свои доводы и концепции, касающиеся сути и содержания 
феномена. Многие славянофилы того времени предпринимали попытки отграничить консервативное 
течение в социальном и политическом аспектах от радикализма и западничества. Соответствующая 
традиция была перенята в полной мере их наследниками. Идейно-теоретическое осмысление проблем 
консерватизма русская общественно-политическая мысль завершает к концу XIX века. Дополнитель-
но автором обосновано, что отказ идеологов консерватизма от рассмотрения радикализма в качестве 
состоятельной концепции сделало консервативное течение в России преградой на пути качественной 
модернизации. Впоследствии это отбросило русский консерватизм в контексте развития на десятки лет 
назад. 
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Abstract. The article presents analytical data concerning the problems of the emergence and development 
of Russian conservatism of the late 19th early 20th century. It is shown that this phenomenon is partly due to 
the need to slow down the spread of undesirable revolutionary changes. It is noted that the phenomenon was 
primarily aimed at protecting the Russian world from Western negative trends. The multidimensional study 
of conservatism can be considered as a current direction in the context of legal philosophy. Public figures and 
politicians of Russia at the end of the 19th and the beginning of the 20th century often turned to the topic of 
ideological and theoretical understanding of the problems of conservatism. Representatives of Russian con-
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servatism conducted multidimensional studies of conservatism in different scenarios and variations, offered 
their arguments and concepts concerning the essence and content of the phenomenon. Many Slavophiles of 
that time made attempts to distinguish the conservative trend in social and political aspects from radicalism and 
Westernism. The corresponding tradition was adopted in full by their heirs. The Russian socio-political thought 
completes the ideological and theoretical understanding of the problems of conservatism by the end of the 19th 
century. Additionally, the author substantiates that the refusal of the ideologues of conservatism to consider 
radicalism as a sound concept made the conservative trend in Russia an obstacle to qualitative modernization. 
Subsequently, this set Russian conservatism in the context of development back decades. 
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Парадоксально в некотором смысле, но 
понятие консерватизма пока еще не осмысле-
но концептуально в правовом, социальном и 
философском аспектах. Отдельные исследо-
ватели предлагают рассматривать феномен 
в качестве функциональной концепции, но 
при этом несамостоятельной. Они намекают 
на то, что всякий консерватор – это субъект, 
стремящийся защитить и сохранить нечто от 
изменений, то есть в виде, являющемся ус-
ловно априорным [1, с. 60]. В рамках такого 
подхода консерватизм часто представляется 
как явление, характерное для всякой соци-
альной или политической практики.

Целесообразнее на практике рассма-
тривать консерватизм в качестве средства 
обозначения особого типа поведения в по-
литическом, социальном и философском 
аспектах. Носители его при этом должны 
учитываться как субъекты, стремящиеся к 
сохранению традиций, «естественных» ос-
нов общественного уклада. Консерватизм 
как таковой можно рассматривать в каче-
стве самостоятельной политической идео-
логии, направленной на защиту историче-
ски сложившихся форм социальной жизни 
и государственного устройства. При этом 
всякий консерватор – личность, действия 
которой нацелены в первую очередь на со-
хранение моральных и нравственных основ, 
естественных для конкретной общности, в 
контекстах семьи, религии, брака и других 
институтов [2]. Консерватизм в рамках рус-
ской модели возник по причине двойствен-
ности процессов, протекающих в обществе 
и политике в XIX веке. Он был направлен 

на преодоление последствий эволюции, спо-
собствовал при этом обеспечению прочной 
связи настоящего с прошлым и перенесе-
нию всего, что можно перенести, в будущее 
[3, с. 26].

Зарождение консерватизма как поли-
тико-правового учения принято привязы-
вать к активизации развития буржуазной 
культуры. Первые его предпосылки можно 
обнаружить в XVIII веке, когда концепции 
прошлого стали постепенно разваливаться, 
разрушаться под воздействием стремитель-
но меняющейся реальности. Традиционные 
консервативные течения являлись самостоя-
тельными, они отличались друг от друга. Это 
выделяет их на фоне либерализма. В России 
преобладали и частично преобладают сегод-
ня вариации консерватизма, основанные на 
незыблемости государственного контроля, 
чем русский консерватизм и отличается от 
западного [4].

Есть некоторые фундаментальные 
аспекты консервативной политико-правовой 
теории, пусть и условные. Они характерны 
и для классической модели консерватизма, 
и для современных вариантов. Это исто-
ричность, традиционная социальная иерар-
хия, признание несовершенства природы 
материальных вещей и физической жизни, 
а также обязательность наличия церкви как 
субъекта усмирения. Также в рамках всякой 
консервативной концепции особое место 
принято отводить базовым институтам типа 
семьи и образования. В консервативных по-
литико-правовых теориях анализируемого 
периода отрицались как таковые потребно-
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сти в революциях и переворотах, в основу 
были положены идеи о поступательных и 
осторожных переменах. Чуждыми были 
понятия, схожие с современным понятием 
«экстремизм» и «терроризм», целостность 
государства и нации при этом определялась 
как высший приоритет [5].

В политико-правовых учениях принято 
выделять две идейные основы в контексте 
понимания консерватизма. Первая связа-
на с понятиями и терминами поддержания 
стабильности социального устройства в 
неизменном виде. Консерватизм здесь – не-
что вроде самостоятельной политической 
идеологии. Во втором случае дело касается 
стремления устранить противоборствующие 
политические силы на фоне восстановления 
условно устаревших институтов. В данном 
контексте консервативное течение – услов-
ная апелляция в отношении чего-то ценного, 
но утраченного. 

Обостренной стала потребность в кон-
серватизме в конце XVIII века. Данный те-
зис в полной мере характерен для России. 
В начале XIX века в стране консерватив-
ная мысль стала чем-то вроде реакции на 
распространение либерализма. При этом 
отдельные представители консервативной 
политико-правовой мысли стремились раз-
вивать консерватизм по причине нараста-
ющей зависимости России от европейских 
государств. Тогда начали возникать концеп-
ции, противопоставленные либерализму, а 
также связанные с национализмом, но в его 
положительном плане [6].

Изначально русская модель консерва-
тизма была тесно связана с культурными 
традициями морали, нравственности, ре-
лигии. Примечательно, что консерваторы в 
России постоянно стремились к тому, чтобы 
отказаться от партийного устройства в рам-
ках западного его понимания. Консерватор-
ские концепции во многом были основаны 
на духовном аспекте жизни. Их увлечен-
но и целенаправленно развивали писатели, 
философы, общественные деятели и даже 
политики. Это привело к «буму», когда в 
80–90-е годы XIX века русская модель кон-
серватизма стала характеризоваться актив-

ным распространением среди дворян, чле-
нов земских собраний и др. Консерваторы 
стремились к обоснованию несостоятель-
ности либерализма и демократизма, рево-
люционных идей. Они старались всеми си-
лами защищать, сохранять все то, что было 
характерным для русского мира. Российские 
консерваторы отнюдь не стремились к тому, 
чтобы остановить развитие страны. Они 
желали России становления в качестве са-
мостоятельного, независимого и сильного 
государства. Стремились к поиску спосо-
бов защиты традиционной системы власти 
и ценностей, к обоснованию необходимости 
усиления репрессивных методов правления. 
Расцвет охранительной идеологии связан с 
именами кн. В. П. Мещерского, М. Н. Кат-
кова, К. Н. Леонтьева, К. П. Победоносцева, 
Л. А. Тихомирова.

К концу XIX века русские консерваторы 
начали активно взаимодействовать с рядо-
выми гражданами страны. Распространялась 
практика издания книг и статей с консерва-
тивными материалами. Они публиковались 
изданиями «Русский вестник», «Московские 
ведомости» и др. Развивали консерватор-
ские идеи Ф. М. Достоевский и Н. Я. Дани-
левский, П. Е. Астафьев и Л. А. Тихомиров. 
Многие деятели XIX–XX веков, представля-
ющие разные области научного знания, тво-
рили во благо распространения консерватиз-
ма в России. 

Российский консерватизм рубежа XIX–
XX веков был основан преимущественно на 
принципах, противоречащих модернизации 
по западным образцам, а также капитализму. 
Европейские начала консерваторских кон-
цепций отвергались русскими деятелями. 
Для российского варианта была характерна 
так называемая реакционная составляющая, 
то есть преобладала практика, в рамках ко-
торой каждый новый виток развития кон-
серватизма становился чем-то вроде ответа 
на западные вызовы, влияния, угрожающие 
русскому миру и его целостности. 

Следует отметить, что российский кон-
серватизм развивался неоднозначно. Нали-
чие ряда разногласий в понимании русской 
государственности, социальной действи-
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тельности, перспектив России как одного из 
влиятельнейших государств стало предпо-
сылкой возникновения множества направле-
ний консервативной идеологии в России [7, 
с. 109].

Консерваторы конца XIX и начала XX 
века уделяли особое внимание проблемати-
ке сохранения основ российской действи-
тельности. Они отстаивали дворянство и 
крепостничество, идеи мессианской значи-
мости страны. Однако были и общие момен-
ты. Это стремление консерваторов к тому, 
чтобы защитить национальные основы, со-
хранить принципы самодержавия и право-
славия. 

Русский консерватизм почти всегда ос-
новывался на идеалах самодержавия и мо-
нархии, на проявлении божественного в 
несовершенном материальном мире. Осо-
бое место отводилось монархизму, идейный 
смысл которого был несовместим с принци-
пами ограничения самодержавия, разделе-
ния и выборности власти. Духовной опорой 
при этом считалось православие. 

Философия просвещения (гражданского 
общества, идей всеобщего равенства, свобо-
ды, народного суверенитета) и идея рацио-
нализма отвергались русскими консервато-
рами, ими критиковались демократические 
принципы организации власти и социали-
стические идеи, они придерживались при 
этом точек зрения, согласно которым обще-
ство нужно рассматривать только с традици-
онной позиции и в таком плане, в каком каж-
дый отдельный человек заслуживает только 
того, что ему предначертано. Всеобщее ра-
венство считалось чем-то нежелательным. 
При этом свобода рассматривалась в каче-
стве явления вне политики, но в рамках ду-
ховности, человеческая природа считалась 
несовершенной, а разум – ограниченным. 
На первый план выдвигались нормы морали 
и нравственности.

Не менее важными русские консервато-
ры считали институты семьи и православия. 
Религия для них была источником нрав-
ственности, представляла колоссальную 
общественную ценность. Русские интелли-
генты, придерживающиеся в XIX–XX веках 

консервативных идей, стремились в первую 
очередь укрепить религиозность российско-
го социума в поощрении развития русской 
церкви.

Российские консерваторы в контексте 
философии истории придерживались скеп-
тицизма и часто отрицали позитивность 
будущего, основанного на западных моде-
лях развития цивилизации. Характерным 
для них являлось провиденциальное пони-
мание исторического процесса, где суще-
ственной является роль всего божественно-
го [8]. Принято полагать, что особый вклад 
в развитие консерватизма в России внес 
Л. А. Тихомиров. Он одновременно при-
держивался идей, характерных для славя-
нофилов, а вместе с тем стремился к тому, 
чтобы объединить рациональный способ 
познания с религиозным учением, с верой. 
Л. А. Тихомиров представил проект изме-
нения политической системы, целью кото-
рого было объединение самодержавия как 
верховной власти с новыми тенденциями 
в государственном строительстве. После 
1906 года он смирился с идеей предста-
вительства и считал, что народное пред-
ставительство, основанное на принципах 
сословности, а не партийности, является 
наилучшей формой представительства в 
самодержавном государстве. Он предлагал 
сочетание монархии как верховной власти 
с таким народным представительством в 
качестве альтернативы двухпалатному пар-
ламентарному представительству, которое 
существовало в то время в России.

Следует отметить, что Л. А. Тихомиров, 
в отличие от большинства консерваторов, 
предложил более гибкий подход к политике 
монархического государства в социально- 
экономической сфере. В некоторых случаях 
его взгляды совпадали с традиционалистами 
в экономическом развитии (И. Н. Дурново, 
И. Л. Горемыкиным, П. А. Столыпиным), 
а в некоторых вопросах он приближался 
к сторонникам индустриальных реформ 
(С. Ю. Витте). Он также поддерживал раз-
витие аграрной сферы и благосостояние 
крестьянского хозяйства, а также стремился 
создать сильную национальную промыш-
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ленность и активно вмешиваться и контро-
лировать экономическую жизнь государства, 
что приближало его к модернизаторам типа 
С. Ю. Витте. Среди консерваторов Л. А. Ти-
хомиров был одним из немногих, кто на-
стаивал на неотложном решении рабочего 
вопроса и поддерживал развитие политики 
государственного попечительства.

Многие русские консерваторы развива-
ли идею самобытности России (М. Н. Кат-
ков, Л. А. Тихомиров) [9; 10]. При этом они 
противопоставляли Россию европейским 
государствам. Русские консерваторы рубежа 
XIX–XX вв. чаще, чем их идейные предше-
ственники, постулировали патриотизм как 
подчеркивание идеи важности одной госу-
дарствообразующей нации, ее культуры, ее 
религии. 

Русские консерваторы полагали, что 
важным является наличие «родительской» 
нации на фоне сохранения ее культуры, 
религии, моральных и нравственных цен-
ностей. Л. А. Тихомиров по этому поводу 
отметил, что крайне важно и даже необхо-
димо сохранение господствующей велико-
русской народности, а также русского язы-
ка. А. В. Посадский и С. В. Посадский 
считали, что Л. А. Тихомиров придержи-
вался мысли о том, что без православной 
церкви Россия невозможна, а также считал, 
что целесообразно развивать монархиче-
скую политику, которая обеспечивала бы в 
определенной мере разные средства куль-
турного единения народностей, проживаю-
щих в России [11]. 

К началу XX века в российской публи-
цистике стало распространенным понятие 
«умеренный консерватизм». Спустя годы 
его начнут называть русской моделью фено-
мена, а также консервативной утопией [12, 
с. 8]. Вне зависимости от того, какие выбра-
ны понятийные терминологические аппара-
ты, задача российских консерваторов всегда 
сводилась к тому, чтобы сохранить основы 
русского мира в период активного иннова-
ционного развития. Государство, как пред-
полагалось, должно было контролировать 
реформы и проводить их каждый раз в русле 
наименьшей болезненности для страны. 

Типичный российский консерватор на-
чала XX века стремился к поиску компро-
мисса в контексте неотвратимых перемен на 
фоне сохранения традиционного социаль-
ного уклада и исторически сложившегося 
государственного устройства. Приверженцы 
консерватизма в России полагали, что необ-
ходимы системные мероприятия, которые 
обеспечивали бы плавный переход государ-
ства с одной ступени развития на другую без 
скачков и потрясений, крайне нежелатель-
ных в плане риска народного возмущения.

В экономическом плане консерваторы 
придерживались позиции, согласно которой 
развитие государства должно протекать в 
рамках протекционизма. Они считали при-
оритетным аграрное совершенствование 
страны (М. Н. Катков, Л. А. Тихомиров). 
При этом многие русские консерваторы XIX 
века пришли к пониманию того, что капита-
лизм рано или поздно проникнет в Россию. 
М. Н. Катков и Л. А. Тихомиров и вовсе ста-
ли рассматривать его в качестве инструмен-
та спасения страны от бедности [9; 10]. 

Постепенно в русскую модель консер-
ватизма проникли представления о том, что 
сохранение традиционного строя невозмож-
но без его преображения путем отказа от 
морально устаревших принципов. При этом 
многие (М. Н. Катков, Л. А. Тихомиров) 
призывали государство резко вмешиваться 
в социальную и экономическую сферы, что 
противоречило изначальным принципам и 
постулатам русской модели консерватизма 
[9; 10]. Попытки устранить предпосылки ре-
волюционных настроений в любом из случа-
ев были обречены на провал. Консерваторы 
разрабатывали утопичные и нереализуемые 
программы, где часто прослеживалась по-
пытка объединить капиталистические дог-
мы с сословной структурой общества. 

Традиционные консервативные про-
граммные решения являлись абсолютно не-
состоятельными. Власть не рассматривала 
их как хотя бы минимально эффективные. 
На фоне отмеченного либеральные и рево-
люционные настроения распространялись 
все активнее. Это спровоцировало измене-
ния существующей системы (создание Го-
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сударственной думы). Все это привело в на-
чале XX века к появлению монархических 
партий и союзов праворадикального толка. 
«Охранительное» движение начало сбли-
жаться с практикой, перерождаться в массо-
вые объединения. 

Идеологи консерватизма критиковали 
правительство, стремились при этом «по-
догнать» неотвратимую реформаторскую 
деятельность под эталоны традиционного 
развития государства. Действия властей осу-
ждались, нередко критиковался и царизм. 
Однако неизменным являлось стремление 
каждого русского консерватора к тому, что-
бы укрепить существующие и исторически 
обусловленные социальные и государствен-
ные устои [13, с. 207].

Консерватизм как таковой тесно связан 
с традиционализмом. Многие привержен-
цы традиционного консерватизма при этом 
по-разному смотрели на явление народно-
сти. Консерваторы считали ее эквивален-
том отношения народа к самодержавным 
устоям, традиционалисты же полагали, что 
все граждане страны и есть народность, при 
этом державная, православная, основанная 
на принципах равенства. Традиционалисты 
обращались к чувствам, приверженцы же 
консерватизма – к разуму. Последние никог-
да за всю историю существования феноме-
на не поддерживали агрессивные действия, 
считали приемлемыми только мирные. 

Так, можно утверждать, что в начале 
XX века русский консерватизм во многом 
был представлен идеями и положениями 
соответствующих программ. Консерваторы 
стремились к тому, чтобы любыми способа-
ми объединить традиции с неотвратимыми 
изменениями. Это было почти нереализу-
емой, нерешаемой задачей, что привело к 

возникновению идеологии крайне правых 
консерваторов, сочетающей консервативные 
идеи с жесткими, экстремистскими метода-
ми защиты существующего строя. 

Программы консервативных деяте-
лей XIX–XX веков не позволили прийти к 
идеологическому обоснованию монархии 
в контексте развития государства. Русские 
приверженцы консерватизма не смогли в 
полной мере защитить традиционную си-
стему социального уклада и государствен-
ного устройства от либералов и революци-
онеров. В результате оформились и начали 
распространяться ультраправые силы, пред-
почитающие жесткие методы действий. Все 
отмеченное спровоцировало перерождение 
консерватизма в рамках русской модели. 
Он целенаправленно упрощался. В целом 
консерваторы не смогли найти разумного 
сочетания традиционного начала и модер-
низации, выработать программу, способ-
ствовавшую преодолению всестороннего 
отставания России от стран Запада, разре-
шающую социальные конфликты в рамках 
традиционной политической системы. Не-
гативный момент в контексте формирова-
ния и развития консервативной правовой 
мысли в России сводится к тому, что многие 
приверженцы идеологии консерватизма не 
учитывали трудности и проблемы, с которы-
ми сталкивались крестьяне, рабочие, нацио-
нальные меньшинства. Это одна из важных 
предпосылок превращения консервативной 
идеологии в политическую утопию. С поте-
рей поддержки населения она теряла свою 
жизнеспособность и, как следствие, стала 
ненужной ни обществу, ни власти. Все это 
стало комплексной предпосылкой исчезно-
вения консерваторов с политической арены 
страны после событий 1917 года. 
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