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от АВТОРА

По мере того как  историческая наука отходит от тради
ционного представления о древней Руси как  о мрачной 
поре культурного застоя, неподвижности, замкнутости и 
упадка, по мере того как  ж к у сств о в ед ы ,  археологи, 
литературоведы  обнаруж иваю т новые факты, свидетель
ствующие о высоком уровне русской средневековой куль
туры, — выясняется и своеобразие отдельных эпох куль
турного развития Руси. Киевская Русь X— XII вв., Галицко- 
Волынская Русь  XIII в., Владимиро-С уздальская  Русь 
XII— XIII вв., Русь XIV— XV ®в., Россия XVI в. и рус
ск ая  культура XVII в. предстают к а ж д а я  в своём непо
вторимом своеобразии.

Вся история русской культуры свидетельствует о не
обычайной творческой силе русского народа, о её всё н а 
растаю щ ем  движении. Развитие  русской культуры в 
XI — начале XIII в. представляет  собою непрерывный 
поступательный процесс, который накануне татаро-мон
гольского наш ествия достиг своей наивысшей ступени: в 
живописи — новгородские фрески, в архитектуре — влади
миро-суздальское зодчество, в литературе — летописи и 
Слово о полку Игореве. ‘ Татаро-монгольское нашествие 
внешней силой, искусственно, затормозило интенсивное 
развитие древнерусской культуры.

Только исключительно тяж ёлы м  гнётом татаро-монголь
ского ига м ож ет  быть объяснена та з а д е р ж к а  в культур
ном развитии Руси, которая наступила с середины 
XIII в . — с того самого времени, когда как  раз особенно 
интенсивным становится культурное развитие Западной 
Европы, защ ищ ённой русскою кровью от опустошитель
ного ураган а  с Востока.

‘ О  европейском уровне русской культуры XI— XII вв. см. книгу 
акад. Б. Д . Г рекова  «Культура Киевской Руси», М. 1944.
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Тем не менее и в годы тяжкого «томления и муки» 
татаро-монгольского ига культурная жизнь Руси продол
ж а л а  теплиться. Русский народ сохранял интерес к своему 
прошлому.

Идеи осознанного национального единства — единого 
русского народа и единой русской земли, — возникшие 
чрезвычайно рано и засвидетельствованные древнейшими 
памятниками русской письменности, а затем  необычайно 
ярко сказавшиеся и в летописи, и в Слове о полку Иго- 
реве, бережно сохранялись на северо-востоке, чтобы вы
литься затем в твёрдую политическую программу собира
ния «всей Руси»: её земель, её народа и её культуры.

Конец XIV и XV вв., которым посвящена эта неболь
шая книга, — эпоха великого возрождения, великого 
подъёма, время разнообразного и напряжённого тв о р 
чества, время интенсивного сложения русской националь
ной культуры. Московские, новгородские, тверские, псков
ские, владимирские зодчие, живописцы, писатели соеди
няют в общем труде свои знания и художественные н а 
выки. Местные культурные течения периода феодальной 
раздробленности, выявившие многообразие русского творче
ского гения, сливаются в единый и могучий поток русской 
национальной культуры.

Этот культурный подъём проходит во всех областях под 
знаком возрождения традиций эпохи национальной н еза 
висимости, под знаком собирания всего наследия К иев
ской Руси — наследия политического и культурного. Киев 
и его князь Владимир становятся представителями Руси: 
страны и. народа.

Трудный процесс создания русского национального 
государства наложил отчётливый отпечаток на всю рус
скую культуру конца XIV — начала XVI в. Именно в 
этот период складывались своеобразные черты русской 
государственности, русской культуры, русского характера .  
Вот почему период с конца XIV по начало XVI в . — период 
становления единой русской национальной культуры под 
верховенством Москвы — исключительно важен для исто
рии русской культуры в целом,



ВВЕДЕНИЕ

1. О Б Р А ЗО В А Н И Е  ЕДИ Н ОГО  РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
Г О С У Д А РС Т В А

Вторая четверть XIII в. отмечена в русской истории тр а 
гическими  ̂ событиями татаро-монгольского нашествия.

Необычайные военные успехи монголов вселили у ж ас  
в европейские народы. В 1207 г. монголы покорили ю ж 
ную Сибирь, в 1211 г. — Китай, затем Туркестан, Афгани- 
CTaiH, Персию. Крупнейшие культурные очаги Средней 
Азии Самарканд, Бухара, М ерв — леж али  в развалинах. 
В 1221 — 1223 гг. полчища монголов захватили К авказ  и 
Закавказье .  В 1236 г. они переправились через Яик и 
покорили Волж скую  Болгарию. В 1237 г. пала старая  Р я 
зань, разруш енная  до  основания, после ожесточённого со 
противления, затем пали Владимир, М осква. Татары рас
сеялись по ipyccKHM городам и сёлам, «посекая людей как 
траву». Через два  года монголы овладели  Киевом, затем 
вторглись в Галицию и Волынь, опустошили Польшу, С и 
лезию, Моравию, Венгрию и в 1241 г. появил 1Ись под сте
нами Вены, всюду сея смерть и разрушение.

Татаро-монгольское нашествие было воспринято на 
Руси как  космическая катастрофа, как вторжение поту
сторонних сил, как  нечто невиданное и непонятное. Не 
случайно знаменитому русскому проповеднику XIII в., 
Серапиону Владимирскому, для  вы раж ения своего впечат
ления от нашествия приходили на память образы зе м л е 
трясения.

К атастрофические события второй четверти XIII в. д ей 
ствительно могут быть уподоблены землетрясению: мно
гие города были разруш ены до основания, лучшие произ
ведения русского зодчества л е ж а л и  в развалинах, земля 
была покрыта пеплом coжжён^^ыx деревень.



Постепенно, однако, Русь возрож дается  и крепнет. В о з 
никают новые центры экономической и политической
жизни.

В начале второй половины XIII в. Москва была одним 
из небольших и самых бедных княжеств северо-восточной 
Руси. Именно поэтому досталась она одному из младших 
сыновей Александра Невского — Д аниилу  А лександро
вичу, от которого повёлся затем род московских князей 
«Даниловичей». Но выгодное географическое положение 
Москвы в центре северо-восточной Руси, хорошо з а щ и 
щённом окраинными русскими княж ествами от опустоши
тельных набегов кочевников, удобство речных и сухопут
ных торговых путей, связывавших Москву с Волгой и 
северо-западом Руси, привели к быстрому росту её на
селения, богатства и влиятельности. Московские князья 
выкупали в Орде русский «полон» — ордынцев и засе 
ляли ими свои земли; они скупали уделы, города и сёла 
у обедневших князей, умножали свои владения счастли
выми «примыслами», строили города и слободы. И народ 
шёл в прочно защищённые и природой и властными
князьями владения Москвы.

Почти те ж е  причины: приток пришлого населения, 
искавшего безопасности в лесной, непроходимой для кон
ницы татар стороне, и выгодные торговые пути ведут к
возвышению Твери.

Тверь и Москва составляют два притягате^чьных центра, 
вокруг которых совершается начальное объединение рус
ского народа. Но после разгрома Твери татарами  в 
1327 г. в отместку за убийство ханских послов могущество 
Твери падает, и М осква одна утверж дает  свою объеди- 
н ^ щ у ю  власть на северо-востоке Руси и вскоре, подобно 
древнему Риму, передаёт своё имя всей стране.

Именно здесь, в Москве, зреет мысль об объединении 
всей Руси. Московские князья принимают титул великих 

дг князей «всея Руси», московские летописцы ведут един- 
^  ственное в своём роде общерусское летописание, следя за 

событиями всех русских княжеств. Дмитрий Донской при
нимает на себя защиту общерусских интересов и от татар 
и от Литвы. В Москву из Владимира переезж ает  в  на
чале XIV в. русский митрополит, и это делает  её р>елн- 
гиозным центром всех русских земель. П ерен есеш ь  
митрополичьей кафедры в Москву имело для  Москвы 
ещё большее значение, чем перенесение папской резиден* 
цшь в 1309 г. в Авиньон для  культуры всей Францни.
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Постепенно и остальные княж ества  начннают смотреть 
на Москву как  на оплот единения: под знамёна Дмитрия 
И вановича Московского собираются войска почти всех 
русских княжеств , и гром Куликовской победы отзы 
вается во всех русских областях.

О бъединяю щ ая  роль Москвы приводит к новому взгляду 
на московских князей как  на защ итников интересов рус
ских княж еств .  С о здаётся  представление о служебном по 
отношению к народу характере власти великого князя.

Д митрий  утверж дал  единодержавие. Он отменил д о л ж 
ность тысяцкого и казнил сына последнего тысяцкого — 
И. В. Вельяминова. Только однаж ды  упоминается в лето 
писях о московском вече — во время опасности, грозив
шей М оскве от татар  в 1382 г., когда Д м итрия  не было в 
городе. Современники называли Д м итрия  царём, хотя 
официально титул царя  был принят только Грозным.

Постепенно создаётся представление о грозной едино
держ авной  власти московских великих князей. Подходя 
под высокую руку московских государей, русские князья 
и городские общины обещ аю т дер ж ать  его государство 
«честно и грозно». «Грозными» назывались Василий 
Тёмный, его сын И ван  III и правнук И ван  IV. С этим 
прозванием связано неуклонное нарастание руководящей 
роли московских государей во внешних и внутренних от
ношениях Руси.

М осковские князья  непохожи друг на друга. И ван  
Калита , Симеон Гордый, «кроткий, тихий, милостивый» 
Иван Иванович — все  они разные. Среди них есть и д е р з 
кие, как  Дмитрий Донской, и осторожные, как  В аси
лий Д митриевич  или И ван  III, тонкие книжники, как  И ван  
Калита, и люди некнижные, как  Василий Васильевич. 
Одни из них начали княж ить  в молодых годах, другие 
вступили на княж ение «средовеками». Но все они жили 
одной идеей, одними заботами. Н е  гений отдельных лиц 
владел  политикой Москвы, но неизменная, передавав- 

1 паяся  из рода в род политическая мысль. Несходные 
личной судьбой и личными характерам и, все московские 
князья  схож и тем не менее м еж ду  собою поразительным 
единством своей политики. Именно поэтому Ключевскии 
ск азал  о московских князьях, что все они «как две капли 
воды похожи друг на друга». ' Ни одно европейское госу
дарство  :XIV— XV вв. не знает  такой обдуманно отчётли-

\ В. О. Ключевский,  Курс русской истории, т. II, 1937, стр. 51.



вон, неизменной, единообразной, дальновидной и упорной 
в достижении широко поставленных задач политики. 
Всеми московскими князьями владела забота о государ
ственном самосохранении. Все они, умирая, завещ али 
большие владения старшему сыну, чтобы дать  ему реш и
тельное преобладание над младшими родичами и не 
измельчить государства. С течением времени этот изли
шек «на старейший путь» всё увеличивался - и, наконец, 
превратился в сознательное стремление к прекращению 
дробления государства между наследниками. Собирая 
свою власть так же, как  они собирали свою землю, 
московские великие князья уничтожили постепенно те 
свободные договорные отношения, которые существовали 
меж ду князем и его боярами и вольными слугами. Они 
превратили бояр в покорных слуг — исполните^чей своей 
воли.

Упрямо, настойчиво, постоянно московские великие 
князья собирали земли, собирали богатства, население, 
самую власть.

Лиш ь усобицы середины XV в. затормозили поступа
тельное развитие русской государственности и русской 
культуры. Война Василия Тёмного с Юрием, а затем 
с его сыновьями — Василием Косым, Д митрием Ш емякой 
и Дмитрием Красным, сопровождавшаяся политическими 
убийствами, отравлениями и ослеплениями, по своей 
жестокости и опустошительности напоминает современ
ную ей войну Алой и Белой розы в Англии.

Война эта воочию показала все отрицательные черты 
феодализма. В результате её число сторонников сильной 
княжеской власти и в Москве и вне Москвы, и в среде 
купцов, и в среде землевладельцев, и в среде ремесчен- 
ников растёт особенно быстро. Сильная княж еская  власть 
явилась единственной «представительницей порядка в бес
порядке, представительницей образующейся нации в про
тивоположность раздроблению на бунтующие вассальные 
государства». ’

С другой стороны, экономическое развитие русских з е 
мель, развитие ремёсл и общественное разделение труда, 
приведшее к интенсивному экономическому общению о б 
ластей, подготовляло политическое объединение страны в 
единое централизованное государство. Наконец, создания

If ' ‘"’о  разложении феодализма и развитии буржуазии,
К. Маркс  и Ф. Энгельс,  Соч., т. XVI. ч. 1, стр. 445.
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Соборы М осковского Кремля. Общий вид с юго-востока
(Снимок начала XX в.)

Б олее поздние части: Большой дворец (1838— 1849 гг.) и «Иван Великий> (1600 г.)
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С п асская б а ш н я  М о ск о в ск о го  Кремля. П оставлена в 14Q1 i 
срх надстроен Христофором Галловеем в 1624 1625 гг
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fjeK.ic\fnnieBCK;ifl б а т н я  М осковск ого  Кремля. Залож ена в 1487 г
В е р х — начала 80-х гг. XVII п.
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Троицкая башня М осковского Кремля (90-с гг. XV в.) и отводная  
стргльннца «Кутафья* 1516 г. (справа)

Верх Троицкой башни 1685 г. Каменный мост перестраивался по
сохраняет формы 1516 г.
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ycncFiCKntt собо р  М оскопского Кремля (1475— 1479 гг.)



АрхангельскмА собор М осковского Кремля (1505— 1509 гг. )



Благовещ енский собор  М осковск ого  Кремля (1482— 1490 гг.)



фреска Дионисия в Фграпонгопом монастыре (1500— 1502 гг.;
11икита*в()ин



ф р еск а  Дионисия п Ф ерапоитовом монастыре (1500— 1502 гг.)
«Бурю внутрь имея*



Церковь Возпсссния в селе Коломенском (1532 г.)




