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Панславизм (в политической сфере) — это 
идеология, при которой считается необходимым 
объединение всех славянских народов и народов, 
связывающих себя с ними на основе сходных черт, 
в рамках единого государства. 

Существовали и существуют различные формы 
панславизма: истинный панславизм (объединение 
славян вокруг России), австрославизм (создание 
тройственного государства немцев, венгров и славян), 
иллиризм/югославизм (объединение южных славян), 
чехословакизм (объединение чехов и словаков), 
неославизм (объединение славян без доминирующего 
положения России), еврославизм (объединение славян в 
рамках Европейского Союза).



Июнь 1848 г. — Первый Славянский конгресс, или 
Славянский съезд. Состоялся в Праге во время 
революционного движения как антипод общегерманского 
парламента. На съезде присутствовало ок. 300 делегатов, 
среди которых был русский эмигрант Михаил 
Александрович Бакунин. Конгресс продолжался недолго. 
Был распущен австрийскими войсками. Однако на съезде 
успели принять панславянские цвета, всеславянский гимн 
и опубликовать манифест.

Панславянские цвета

’Гей, славяне!’



Панславизм в России появился фактически 
раньше всех. В 1823 г. было образовано 
Общество соединённых славян 
(Славянский союз), которое являлось одним 
из тайных антигосударственных обществ 
первой четверти XIX в. Его возглавили 
братья Борисовы. Цель — объединение 
славянских народов в рамках федеративной 
республики, т.е. смена формы правления и 
режима в России, а также ликвидация 
крепостничества, демократизация и 
интеграция Польши, Чехии, Сербии, 
Хорватии и в т.ч. Венгрии и Румынии.

В 1825 г. слилось с Южным тайным обществом.

Андрей Борисов



Одними из выдающихся представителей славянофильства 
являлись Михаил Александрович Бакунин и Александр Иванович 
Герцен.

М.А. Бакунин А.И. ГерценИзвестны своими 
народническими 
(социалистическими) 
взглядами. 
«Противостояли» 
Марксу и Энгельсу.



Консервативная сторона 
панславизма была 
особенно выражена в 
трудах русского 
историка, публициста и 
профессора Михаила 
Погодина. Здесь 
действовало правило 
Уварова: «Православие, 
самодержавие, 
народность». Также 
отмечалась 
главенствующая роль 
России в объединении 
славян.

М.П. Погодин



Основные труды по панславизму были написаны 
чехами и словаками, т.е. теми народами, которые 
наиболее всего страдали от габсбургской гегемонии. 
Также к независимости и объединению стремились 
южные славяне, находившиеся во власти Османской 
империи. Панславизм наконец-то повлиял на внешнюю 
политику государств, вызвал сочувствие со стороны 
европейцев. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
стала первой маленькой победой славянского мира на 
пути к независимости и единству и показала 
способность славян к национальному самосознанию.



Так или иначе идеи панславизма в целом 
воплотились в жизнь ещё не скоро и лишь 
частично — с образованием Югославии и 
Чехословакии. Наибольших успехов в 
единстве народов достигла именно СФРЮ 
(Социалистическая Федеративная Республика 
Югославия) под предводительством маршала 
Тито.



После ликвидации Варшавского договора, распада 
СССР и СФРЮ идеи о коллективизме забылись, а 
отношения между некогда братскими народами резко 
ухудшились, что послужило причиной для череды 
вооружённых конфликтов. Больше всего пострадала  
Югославия. После смерти маршала стабильность 
внутри государства резко ухудшилась. Начались 
межнациональные конфликты, которые переросли в 
так называемые Югославские войны.



Сейчас панславизм не играет особой роли в жизни 
людей или государств.  Такая идеология имеет 
слишком низкую популярность и зачастую 
заменяется национализмом. Тем не менее, всё 
равно проводятся съезды или иные плановые 
мероприятия. Идеология ещё не угасла и может 
получить обороты.



Конец.


