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«Славянская взаимность», «славянское единство», «славянская общность», «славян-
ская солидарность» - южные и западные славяне пользовались этими терминами еще в
16-17 вв. Однако все эти идеи были только предвестниками появившегося впоследствии те-
чения общественной и политической мысли - панславизма. Идея общности славян «стала
реальной общественной силой в период перехода от феодализма к капитализму, в эпо-
ху формирования наций, национального самосознания, национальных культур» (Дьяков,
1993, с.4) - т.е. в середине XIX столетия.

Если говорить о славянском вопросе в целом, то важно отметить, что «взаимодействуя
с существовавшими философско-социологическими доктринами, славянская идея по-раз-
ному трансформировалась в различных исторических условиях» (Дьяков, 1993, с.188).
Панславизм понимался и до сих пор понимается разными исследователями с различных
позиций, причем встречаются как абсолютно негативное восприятие данного термина, так
и, наоборот, безмерно восхваляющее. На современном этапе исследований видные ученые
приходят к более объективному восприятию термина «панславизм», изучаются как поло-
жительные его тенденции, так и отрицательные стороны вопроса. Таким образом, пансла-
визм являет собой очень широкое понятие, и только о некотором его ответвлении можно
говорить как об идеологическом течении, которое влияло на решение славянского вопроса
в политике российских императоров.

Наш доклад посвящён рассмотрению следующего вопроса: повлияла ли идеология пан-
славизма на правительственные шаги императора Александра II и его высших сановников
в годы, непосредственно предшествующие Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Нами бы-
ли рассмотрены как работы современников исследуемых нами событий (А.Н. Пыпина [9],
И.В. Преображенского [8], Н.Я. Данилевcкого [3]), так и труды советских и российских
исследователей (Н.И. Беляева [1], С.А. Никитина [7], В.А. Дьякова [4], А.В. Мамонова [6],
С.А. Кочукова [5], А.А. Григорьевой [2]).

Высшей точки в своей политической деятельности идеология панславизма достигает
именно в годы правления Александра II. Появляются крупнейшие мыслители этого дви-
жения, создаются славянские комитеты. Общественное движение начинает проникаться
идеями помощи славянским народам и высшей миссии России в данном деле. За обще-
ством эти планы постепенно проникают в политическую среду. Правительственные круги
втягиваются в водоворот общественной мысли. Однако до осени 1876 г. Александр II ни в
коем случае не желал войны с Турцией, помня неудачу Крымской войны, и был уверен в
возможности избежать вооруженных столкновений; но поражения русских добровольцев,
участвовавших в освободительном движении балканских народов, стимулировали реши-
тельность императора, который понял, что далее славянский вопрос нельзя решить, не
прибегнув к военным действиям. 12 апреля 1877 г. императором был подписан манифест
о войне с Османской империей.

Итак, в своей работе мы попытались доказать следующее: император Александр II,
решившись в 1877 г. на развязывание боевых действий против Турции, во многом был
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вдохновлен «славянским движением». Правительство, сначала пытавшееся довольно уме-
ренно относиться к идеям «славянской взаимности», с приближением 1876-1877 гг. всё
более и более вдохновлялось теориями освобождения славян от иноземного владычества
и будущего братского покровительства их со стороны России. Во многом именно сочув-
ствие всего русского народа в целом и ближайшего окружения императора в частности
сподвигло Александра II на рискованный шаг к войне на Балканах.
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