
1. Фактический, дающий 11еrюсрсдстве11ную информаuию об 
объекте, наnример, оnисание. rювествова11ис; 

2. Метатекст. пока%1вающий. как автор орга1т1ует лу фак

тическую информаuию. Его элементы являются квалификаuисй 
действий (рассмотреть, отметить, привести nример и т.11.); фикси

рование этаnов отдельного действия или всего исслсдова11ия (на

чало, продолжение, конец); указа11ие на 11сревол. от од1101·0 ·ши·ю,rщ 

к другому. 

Такой сnособ nозволяет читателю легче воспри11имать и 

удерживать в памяти информацию. «Лоr·ический каркас» текста 

насыщен специальными символами и речевыми оборотами. 1 ·лав
ное заключается в том, чтобы выдержать своеобраз11ую гармонию 

между ясностью и «сухостью» изложения и nсредачи 11ривлска

тельности, и~пересного содержания объекта исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ 

А.И. КОШЕЛЕВА (1820-1825 rr.) 

О.В.БОРИСОВА, к. полит. llAYK 

Александр Иванович Ко111е11ев ( 1806-1883 rт.) является о;щим 
из деятелей российского либералыюго движения. коrорый стоя.1 

на nозициях славянофильства. 011 был 11редставитслем богатой 
родовитой дворянской семьи (в 30-40-е rт. XIX века владел от 3.5 
до 5,5 тыс. ревизских душ). Од11ако Ott сумел rюднят1>ся выше со

с.1ов11ых интересов и в пре,r\реформенное десяти.1етис выс·1)·П<L·1 за 

освобождение крестьян от крсrюспюй ·Jависимости. Коше.1св бы.1 
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создателем и редактором славянофильского журнала «Русская бе

седа}) и приложения к нему «Сельское благоуСЧ'ойство». В сере

дине 60-х гг. XIX века он работал в адМЮIИСЧ'ации Царства Поль
ского. а после выхода в отставку ( 1866) посвятил себя ме.::тной 
1емской деятельности и публицистике. 

Александр Ива11ович играл «вторые роли» в славянофильской 

11артии и сам с горечью писал в дневнике 1848 года: «Я великий 
человек на малые дела» (2, с.80). Однако он сумел вписать свое 
имя в анналы российской истории, оставив потомкам свои мемуа

ры - «Мои записки ( 1812-1883 гг.)». Апервые они были опублико
ваны }Же после его смерти в Берлине ( 1884) е1·0 женой Ольгой 
Федоровной. «Запискю> Кошелева - очень любопытный источ11ик 

по истории либерального движения. своеобразная иллюстрация 

жи111и и быта дворянского общества в период с 1820 по 1880-е го
;.~ы. 

В рамках этой статьи рассматривается ранний 11ериод жизни 

Кошелева А.И .. ко~·1щ начаr.ось формирование его дружеских при
вязанностей, системы ценностей. круга интересов и произошли те 

исторические события, которые определили становление россий

ского .1иберали1ма. Личность Кошелева поражает читате,1ей ме

\tуаров такими качествами как искренность, глубина, умение дру

жить и со11ереживать, преданность, одухотворенность и граждан

ственность. 

Итак. Ллександр Иванович родился и вырос в Москве, где его 

оте11 прослыл «либеральным лордом» за мягкое обращение со 

своими крепостными. Первыми учителями 6-летнего Саши стали 

его родители, которые обучали его русскому и французскому язы

кам, географии и истории. Самой сильной страстью его оказалось 

чтение. В 1 О-летнем возрасте он сумел освоить 8 томов «Истории 
государства Российск,1пт Н.М. Карам1ина, которая оказала на 

неп) особо си,1ьное в11ечатление. 

1 lосле смерти отца, Ивана Иродионовича ( 1818), все заботы в 
восr1итании сына ле1·ли на плечи матери - Дарьи Николаевны, ко

·1 орая в 1820 го1~у наняла профессоров Московского университета 
.·1.1я обучения Саши. Двое и1 них. по его собственному признанию, 

ока~а.1и на него большое влияние: Мерзляков А.Ф. и lllлeцep Х.А. 

Л:1ексей Федорович Мер1ляков с 1804 1·ода занимал кафедру рос-

13 



сийского красноречия и поэзии, который прославился и как 11011 
(среди его 11есен и романсов знаменитое «Одиночество» - «Cpe,ri.и 

,1олины ровныя ... » ). Мерзляков был популярен в 1810-20 гг. среди 
московского студенчесrва. его лекции и критические статьи ока

зали большое воздействие на его учеников, будущих славянофи

лов. 

Мерзляков пробудил любовь к русскому языку, пот3ии. 11а

следию античных классиков. Это вызвало у Кошелева интерес к 

изучению греческого языка. в котором он явно преус11ел: «Ус11ехи 

мои в греческом языке были таковы, что я стал читать rре11еских 

классиков почти без лексикона, знал 1iаизусть первую песнь Илиа
ды, перевел несколько книг фукидидовой истории пело1юнесской 

войны и мноr·о отрывков из Платоновской республики, а Ксено

фонта читал, как будто писа.11 по-русски» (4, с.47). Изучение ;{рев
негреческой литературы и языка развивало литературный вкус и 

стиль самого Кошелева. 

Христиан Авr)'стович Шлецер (доктор права Геттингенского 

университета) в 1801-1826 гг. был ординарным профессором Мос
ковского университета, где читал курс политической экономии, 

лек~tии о естественном народном и публичном праве и о диплома

тии. Шлецер ввел юного Кошелева в tiсмецкую науку и пристра

стил к немецкой литературе. По свидетельству Ксшслева, «сам 

11Jлецер был человек весьма умный. очень ученый и весьма общи

тсль11ый» (4, с.47). 
В период с 1820 rю 1822 гг. судьба свела Кошелева со сверст

никами, дружба с которыми и совместные увлечения повлияни на 

всю е1·0 даньнейшую жизнь и привели е1·0 в будущем в лагерь сла

вянофилов. Первое «роковое» знакомство состоялос1, с Ива1юм 

Киреевским на уроках проф(:ссора МеJ>1..1якова. Юноши жили ря

дом 11а Большой Мещанской улице. вместе возвращались с заня

тий домой и вскоре подружились. Кошс;1ева больше привлска.;1и 

по,1итические науки. а Киреевского - изящная словес110L-ть и зсте

тика; общей их страстью стала философия. Вместе они штудиро

вали труды Джона Локка, которые познакомили мололых .1ю:.~ей с 

теорией общественно1·0 договора. естественного права. системой 

либеральных ценностей. 

Вскоре познакомv.лись и их 'Уlатери: Авдотья Петровна E.;1ar и-
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на (мать И.В. Киреевского) и Дарья Николаевна Кошелева. Елаги

на была племянницей известного 11оэта В.А. Жуковского, хозяйкой 
... осковского .1итературного салона ( 1820-40-е гг.), где бывали А.С. 
J lушкин. Е. Баратынский, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, А.И. Гер
цен, Ю.Ф. Самарин. Дом Елагиной называли «республикой у 

Красных ворот», так как он стал центром московской обществен

но-культурной жизни. Авдотья Петровна была умна.. терпима, хо
рошо разбиралась в литературе и оказала благодетельное влияние 

tta своих детей от первого брака, будущих славянофилов, Ивана и 
Петра Киреевских, а также ввела Кошелева в свой литературный 

CaJIOlt. 

Следующее знакомство Кошелева, переросшее в дружбу, бы-

1ю с князем Владимиром Одоевским, который, обучаясь в пансио

не Московского университета, пристрастился к немецкой филосо

фии благодаря лекциям профессора М.Г. Павлова. Михаил Гри

горьевич Павлов по возвращении из-за r-раницы в 1820 году начал 
читать .1екции по минералогии, физике и сельскому хозяйству, на 

которых он пропагандировал натурфилософию Шеллинга. 

В своей alma mater - Московском университете - Кошелев 

продержался недолго (с 1821 по 1823 1т.). Его не устраивал уро

нс11ь преrюдавания, поэтому он бросил университет t! опять начал 

брать част11ые уроки у шобимых профессоров, на которых сбли

щлся с Дмитрием Веневитиновым. В зимний сезон 1822-1823 гг. 

сложился «веневити1ювский кружок», заседания которого прохо

;~или у Кошелева и Киреевского и в состав которого вошли А.И. 

Кошелев, Д.В. и А.В. Веневитиновы, В.Ф. Одоевский, И.В. и П.В. 

Киреевские, 11.А. Мельгунов, Н.М. и В.М. Рожалины, В.П. Титов, 

И.С. Мальцев, А.С. и Ф.С. Хомяковы, М.А. Максимович, С.П. 

lllевырев, МЛ. Погодин. В центре внимания этих московских 

юношей оr1ять-таки была немецкая философия: «В это вре~я бы

вали у нас вечерние беседы. продолжавшиеся далеко за полночь, и 

ш1и оказывались дня нас много плодотворнее всех уроков, кото

рые мы 11освящали 11емсцким тобомудрам» (4, с.49). 
После успешной сдачи экзамена на чин в 1824 году Кошелев 

~t с10 друзья п0С1упают на службу в Московский Архив Иностра1t-

111,1х дел, rде была сосредоточена «блестящая московская моло

;1сжы>. В тю время члены «веневитиновского кружка>> все больше 

15 



втягива.аись в кульrурную жизнь старой столицы, гле сложилось 

лва общества: одно литераrур1юе - под 11редседате.1ьством С.Е. 

Раича, другое - философское rюд руководством кн. 0,ГJ.оевскш·о. 

Литераrурное общество Раича существовало в перио;1 с 1822 до 
весны 1825 года; его члена..tи были Ф.И. Тютчев, кн. В.Ф. Одоев
ский, ВЛ. Титов, ДЛ. Ознобишин, А.И. Кошелев и другие. Здесь 

в центре внимания была изящная словесность. По 1юка.1а11иям де

кабристов, Раич был членом «Союза благоденствия». Философ

ское общество занималось изучением немецкой философии. 1 .е. 
шrудировало труды Канта., Фихте, Шеллищ·а и др .. оно продержа
лось до ! 4 декабря 1825 года. 

Кошелев и его друзья были знакомы с декабристами. Так. 

Кошелев вспоминает вечер у М.М. Нарышкина (февраль или март 

! 825 года), на котором были декабристы К.Ф. Р1м1есв. 1-:.11. 
Оболенский, И.И. 1 lущин и другие, впоследствии сослан:1ые в 

Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; все свободно 

говорили о необходимости покончить с тrим правительством. 

«Этот вечер нроизвел на меня самое сильное впечатление». -
признается Кошелев в своих мемуарах. В это время он вместе со 

своими друзьями увлекся 1юлитикой. А после известий о 

восстании 14 декабря 1825 года московские молодые либералы 
ожидали мощных революционных потрясен!-!Й и своего ареста (4. 
с.51-:93-~ было сильное 1ютрясение для Кошелева и его с1юдвиж

ников, которые были вынуждены прекратить заседания своего 

философского кружка и сжечь его 11ротоколы. С розовой ю11остью 

было 1юко11че1ю, революционный путь преобразований общества 

был отвергнут. Две музы - литсраrура и философия толкали мос

ковских ю11ошей на путь либерализма. 
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0.8. БОРИСОВА, К. ПОЛИТ. НАУК 

дграр11ый во11рос был одним из ключевых пунктов либераль

ной идеологии в России в первой половине XIX века, поскольку 
наличие крепостного права противоречило общей тенденции ев-

1ю11сйского развития и воспринималось передовой частью общест

ва 11о·юром стра11ы. В рамках данной статьи мы обратимся к дея

тельности таких видных представителей славянофильства как А.И. 

Кошелева, Ю.Ф. Самарина, А.С. Хомякова и к•1. В.А. Черкасскою. 

1 lеобходимо уточнить. что сами славянофилы считали последне.-о 
примкнувшим к ним, так как он высказывался против сохранения 

сельской общины в период 11од1·отовки крестьянской реформы. 

Эти видные деятели российского либерализма 1ю своему со

словному происхождению были дворянами, причем среди них бы

JIИ довольно крупные помещики. такие как кн. В.А. Черкасский и 

А.И. Кошелев (по сведениям Ю.Ф. Самарина, у Кошелева в 1855/ 
56 1·оду было 5,5 тыс. душ крепостных). Получая наследство и.1и 
выхо:1я в отставку, они были вынуждены заниматься хозяйством, 

искать способы 1ювышения доходности своих име11ий, а иные бы

JIИ обременены дот·а!'.<!и. Так, А.С. Хомяков в 1836 году получил в 
нас;1едство кроме 561 души кре11ост11ых еще 297 тыс. рублей се
ребром долга и заложенные имения и дом в Москве. Дворяне пы

тались улучшить свои хозяйства и создавали общества сельского 

хтяйства. 110средством которых они способствовали распрост~а-

11снию передовых агротехнических знаний в своих губерниях. 

Большую роль в изучении и использовании агротехнического 

011h1та Западной Европы сыграл Александр Иванович Кошелев. В 

1835 го.1у он вышел в отставку в чине надворного совет11ика и за-
11я.1ся откупной и се;1ьскохозяйствеююй деятельностью. В 1848 
1 о.1у он стал действительным чле11ом Московского общества ссль
ско1·0 хозяйства. а с 1850 года начал принимать у'lастие в анало
' нчtю\1 Лебе;1янском обществе. С целью изучения опыта ведения 
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