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Аннотация: национальное самоопределение - важное условие выхода из 
цивичизационного кризиса; данный обзор показывает, что в ХГУ-ХУвеках, при 
преодолении раздробленности, для русского народа был характерен 
религиозно-общественный тип интеграции на основе православной общности.
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Актуальность изучения национального самоопределения неоспорима как 
для современных, так и для прошедших периодов истории России. На 
сегодняшний день существуют различные позиции относительно принципов 
гражданской общности в период становления Московского государства. Целью 
данного обзора является рассмотрение оснований, способствовавших 
национальной консолидации русского народа в XTV-XV веках после 
раздробленности и цивилизационного кризиса. Задачами являлись 
рассмотрение обстановки, предшествовавшей начал)' консолидации, освещение 
вопроса общественно-религиозного движения, способствовавшего обретению 
нравственной опоры, и обоснование общественного характера интеграционных
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процессов, протекавших в обществе, на основе имеющихся литературных 
данных.

ХIII век для русского народа стал веком глубокого цивилизационного 
кризиса, «духовным тупиком», вызванным татарским нашествием и 
последующей политической, экономической и этнической разобщенностью. 
Основой общенационального, а затем и государственного самоопределения 
стало объединение народа, базирующееся на религиозных принципах, а не на 
гражданской общности в европейском ее понимании - через сходство частных 
интересов [1].

По мнению В.О. Ключевского, «великорусское племя» как национальная 
формация сложилась к середине XV века, ко времени, в которое среди 
политического раздробления формируется Московское государство, ставшее 
оплотом национального возрождения [3]. Разгром русских князей в битве при 
Калке (1223 г.) и последующие события разрушили устоявшуюся власть, 
политические традиции, сдвинули с насиженных мест, смешали и разделили 
этносы [5]. «Тогда было смятение большое по всей земле и сами люди не знали, 
кто куда бежит» [4]. Часть населения ушла на запад и юго-запад (к польским и 
литовским народностям), часть - на северо-восток (к финно-угорским 
племенам). Очутившись в непривычной обстановке среди чуждого населения, 
пришельцы с Юга рассыпались по многочисленным, мельчающим уделам, 
будучи не в силах восстановить старый или установить новый общественный 
порядок. Более двух веков раздробленности в сходных экономических и 
юридических условиях привели к формированию близких общественных типов, 
переплетенных взаимными связями и отношениями [3,5].

Возрождение русского политического и экономического социума в XIV 
веке началось с общественно-религиозного движения, направленного на 
обретение нравственной опоры в лице монастырей-пустыней. Появились и 
стали разрастаться очаги нового образа жизни; самоотверженность и вера 
подвижников смогли повлиять на жизнь целого общества. Основным 
источником восстановления народной общности стал Троице-Сергиев 
монастырь (Рисунок 1) [2]. Чувственные формы народной самоидентификации 
были разрушены, перед обществом возник выбор: либо принять исчезновение 
себя как народа, либо признать сверхчувственное основание для 
самоопределения. С этого вызова и последовавшего выбора (осознанного, 
самостоятельного, общенародного) христианство становится не доктриной и 
идеологией, а особым народным менталитетом эпохи Возрождения в России, 
предполагавшим возвышение человека для соединения с Богом (через открытие 
божественного, понимаемого как духовно-прекрасное, в живых людях и 
реальной жизни) [1].
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Рис. 1 Иконопнсное изображение Троице-Сергиевой лавры -источника 
восстановления общности русского народа

Интеграционные процессы начали зарождаться именно с общества, 
вопреки действиям князей, вовлеченных через феодальную раздробленность и 
ханские ярлыки в череду обмана, предательства, вероломства, желания 
нажиться на взаимной беде, пренебрежения общими интересами и 
нравственными ценностями ради собственной выгоды, в условиях 
обнаружившейся «греховной злобы», приведшей к тому, что «земля еще 
больше обезлюдела» [4]. На этом фоне вызревал новый тип народной 
интеграции - религиозно-общественный. Московские князья сделали ставку на 
общественные поддержку и интерес, включающие в себя, кроме религиозного 
единства, безопасность, справедливость, экономическое процветание, «правый 
суд» и защиту человеческого достоинства. Процесс интеграции, основанной на 
духовном согласии, способствовал политической консолидации, а 
политическая консолидация, в свою очередь, привела к экономическим 
успехам, стимулировавшим дальнейшее политическое расширение [1]. Под 
влиянием общественно-религиозного подъема на протяжении всего одного 
столетия (от Даниила Московского до Василия Темного) территория 
Московского государства выросла в 30 раз (с 500 кв. км до 15000 кв. км), 
причем не в результате завоеваний, а вследствие мощного внутреннего 
роста [3].

Рис. 2 Изменение пределов Московского государства в XIV-XV веках
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(от площади, отмеченной оранжевым цветом, обозначающей границы на начало 
XIV века до границ, отмеченных оранжевым пунктиром, к середине в XV века)

Причиной выхода из глубокого цивилизационного кризиса XIII века 
стали не геополитические, экономические и т.п. механизмы, а внутренние, 
духовные резервы, позволяющие при этнической и моральной разобщенности 
заложить основу общенационального, а затем и государственного 
самоопределения. Результатом обзора можно считать обоснованность 
определения общности русского народа в XIV-XV веках как открытой, 
православной, с религиозно-общественным типом интеграции.
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