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Аннотация
Понятие «русский мир» в настоящее время актуализиро-
валось в связи с геополитическими событиями, однако его 
истоки обнаруживаются уже в ранних древнерусских тек-
стах. Постепенно тема «русского мира» стала устойчивой 
в отечественной литературе. Особым образом она отража-
ется в памятниках, повествующих о переломных моментах 
истории Руси, где осмысляется вопрос об исторической 
судьбе государства. В текстах XIV–XV вв. тема «русского 
мира» актуализируется в связи с победой в Куликовской 
битве и идеей объединения Русского государства под на-
чалом Москвы. Русский мир в памятниках этого периода – 
особое цивилизационное пространство, географический 
центр которого переносится из Киева в Москву. 
В литературе идеализируется образ сильного правите-
ля – лидера русского мира. Таковым предстает в текстах 
Дмитрий Донской. В литературных текстах XIV–XV вв. уси-
ливается личностное начало, главным образом связанное 
со служением Родине. В «Задонщине» и «Сказании о Ма-
маевом побоище» на первый план выходит мысль о един-
стве всего русского мира с целью победы над врагом, и это 
отражается в пространственной организации текстов, об-
щерусской географии, в соединении временных пластов, 
что свидетельствует об общности истории и преемствен-
ности поколений, в появлении мотива жертвенности ради 
спокойного будущего. В «Слове о житии <…> Дмитрия Дон-
ского» князь представлен как преемник великих предков, 
обладающий высокими качествами, какими, в авторском 
осмыслении, должен обладать истинный человек русского 
мира. В «Житии Сергия Радонежского» акцентируется вни-
мание на духовном покровительстве святого над Русью и 
его высокой роли в собирании русских земель. В «Трех по-
сланиях <…> Кирилла Белозерского» содержатся советы об 
обустройстве обновленного русского мира. На материале 
памятников можно выделить устойчивые признаки русского 
мира: общность истории, независимость государства, хри-
стианство, стойкость, мужество, жертвенность во имя Оте-
чества.

Abstract
The concept of the “Russian world” has been actualized at 
present due to the recent geopolitical events but its origins 
are found already in the early specimens of the Old Rus-
sian texts. Gradually, the theme of the “Russian world” be-
came prominent in the Russian literature. It is specifically 
expressed in the monuments that tell us about the crucial 
moments in the history of Russia as they also focus on the 
historical destiny of the state. The theme of the “Russian 
world” in the texts of the XIV–XV centuries becomes acute 
because of the victory in the Battle of Kulikovo and the idea 
of unification of the Russian state under the leadership of 
Moscow. The Russian world in the monuments of that period 
is a specific civilizational space, the geographical centre of 
which is transferred from Kiev to Moscow.
The image of a strong ruler, the leader of the Russian world, 
is idealized in the literature. Dmitry Donskoy appears in the 
texts as such a ruler. The literary texts of the XIV–XV centu-
ries describe a particular person who serves the Fatherland. 
In the Zadonshchina and the Tale of Mamai’s Debacle, the idea 
of the unity of the entire Russian world against the enemy 
comes to the fore and is reflected in the spatial organization 
of texts, the all-Russian geography, the juxtaposition of time 
layers which testifies to the commonality of history and suc-
cession of generations, and in the appearance of the motive 
of sacrifice for the peaceful future. In the Song about the Life 
of <…> Dmitry Donskoy, the Duke is a successor of his great 
ancestors who possesses high moral and spiritual qualities, 
which, in the author’s understanding, a true person of the 
Russian world should possess. The Life of Sergius of Radon-
ezh focuses on the spiritual protection of the Saint over Rus-
sia and his significant role in uniting the Russian lands. The 
Three Messages <…>. of Kirill Belozersky contains proposals 
for the arrangement of the renewed Russian world. With help 
of the monuments, we can distinguish characteristic fea-
tures of the Russian world: the commonality of history, the 
independence of the state, the Christianity, fortitude, cour-
age, and sacrifice in the name of the Fatherland.
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Понятие «русский мир» занимает особое место в совре-
менной общественно-политической мысли. Прочно войдя в 
обиход в XIX в., оно актуализировалось на рубеже XX–XXI вв. 
и особенно остро стало звучать в настоящее время в связи 
с геополитическими событиями. Это понятие стало пред-
метом научных изысканий исследователей из различных 
областей гуманитарных и общественных наук, вокруг него 
возникают дискуссии. 

Исследователи расходятся во взглядах на определение 
русского мира, выделение его границ и признаков. В изуче-
нии этого понятия сложилось несколько направлений, или 
«теоретических школ» [1, с. 4], причем исследовательского 
единства не существует и в отношении подходов к анали-
зу русского мира (например, по-разному выводят подходы 
[2–6 и др.]). Однако большинство исследователей призна-
ют существование следующих крупных направлений изу-
чения русского мира: геополитического, геоэкономическо-
го, цивилизационно-культурного и религиозного. 

Геополитический подход предполагает интерпретацию 
понятия «русский мир» как географической и историче-
ской целостности, стремящейся вернуться к своим есте-
ственным границам [7–12]. Группа других исследователей 
осознает русский мир как геоэкономическое понятие, т.е. 
рассматривает его как сеть сообществ, целью которой яв-
ляется формирование инновационной экономики с цен-
тром – ядром русского мира – Россией [13–15]. Сторонни-
ки цивилизационно-культурного подхода рассматривают 
русский мир как уникальную этнокультурную общность 
людей, объединенных русским языком, историей, нормами 
и ценностями, проживают не только в России, но и за ее 
пределами [1; 16–18]. Исходной точкой религиозного под-
хода является провозглашение определяющей роли пра-
вославия, которое рассматривается в качестве базового 
культурообразующего и государствообразующего фактора 
становления и развития российской цивилизации [19–22]. 

Несмотря на достаточно большое количество трудов, 
посвященных изучению понятия «русский мир», в на-
стоящее время филологических работ, в которых после-
довательно представлен анализ темы «русского мира» 
в отечественной словесности, практически нет. С нашей 
точки зрения, русский мир – это сложное многостороннее 
явление, представляющее собой объединение людей, свя-
занных общностью истории, русским языком и культурой, 
ментальностью, привязанностью к России и интересом к ее 
судьбе, и отразившееся в художественной литературе и 
публицистике в виде определенного набора тем, сюжетов 
и образов (см. об этом подробнее: [23]).

Хотя понятие «русский мир» актуализировалось в наши 
дни, его истоки обнаруживаются уже в ранних текстах 
древнерусской литературы. Впервые словосочетание «рус-
ский мир», как удалось выявить, обнаруживается в «Слове 
на обновление Десятинной церкви» – памятнике второй по-
ловины XI в.: «... славимъ и хвалимъ и кланяемся въ Троицѣ 
поему Богу, благодаряще того вѣрнаго раба, иже умножи 
своего господина талантъ не токмо въ Римѣ, но всемус и въ 
Херсонѣ, еще и въ Рустемъ мирѣ» [24, с. 144]. Показательно, 
что наряду с этим словосочетанием в памятнике встреча-
ются, например, «Русская земля», «страна Русская», что 

приводит к выводу о цивилизационном характере этого 
понятия и о его более широком семантическом наполне-
нии, нежели «страна» и «земля». 

Само словосочетание «русский мир» встречается в па-
мятниках отечественной средневековой словесности не-
часто. Но элементы концепции обнаруживаются и в «Слове 
о законе и благодати», где митрополит Иларион обозначает 
один из ключевых признаков «русского мира» – христиан-
ство, осмысляемое как «благодать», выделяющая русский 
народ среди других народов; и в «Повести временных 
лет», где тему «русского мира» можно выделить в связи 
с вопросами строительства, укрепления и защиты госу-
дарства, в летописи также внимание уделяется фигуре 
сильного правителя; и в «Слове о полку Игореве», в кото-
ром концепция «русского мира» созвучна идее объедине-
ния князей и разрозненных земель под началом Киевского 
престола в целях защиты Родины от внешних врагов.

Постепенно тема «русского мира» стала устойчивой в 
отечественной литературе. Отметим, что она появляется 
в текстах в связи с определенным набором тем, мотивов, 
образов, как, например, тема строительства и укрепления 
государства [23; 25], тема христианства и христианского 
пути [23], мотив божественного покровительства [26], образ 
сильного правителя [27] и др. Особенно ярко тема «русско-
го мира» отражается в памятниках, повествующих о пере-
ломных моментах истории Руси, в текстах, где осмысляется 
вопрос об исторической судьбе государства, мессианском 
значении Руси. Своеобразное звучание эта тема приобре-
тает в памятниках, посвященных становлению Московско-
го государства [28]. И хотя словосочетание «русский мир» 
там не встречается, основная проблематика этих текстов 
не только перекликается с рядом вопросов, поставленных 
в более ранних памятниках, но и во многом их раскрывает 
и преломляет особым образом. 

В произведениях XIV–XV вв. на первый план выдвига-
ется идея объединения Русского государства во главе с 
Москвой. Ключевым событием, сыгравшим большую роль в 
становлении Москвы как центра Русского государства, как 
нового центра русского мира, является Куликовская битва, 
которая «подняла политический престиж Москвы, сделав 
ее подлинной главой русских княжеств. Эта битва подняла 
русское национальное самосознание и сама явилась <…> 
результатом роста культурного и общенародного» [29, с. 5]. 
Идея объединения князей под началом одного – «старше-
го», главного является сквозной и в «Повести временных 
лет», и в «Слове о полку Игореве». В памятниках куликов-
ского цикла эта мысль актуализируется и выдвигается на 
первый план более остро. Фигурой, объединяющей удель-
ные княжества и решающей вопрос независимости Руси, 
становится Дмитрий Донской. 

Личность Дмитрия Ивановича Донского осмысляет-
ся в этих произведениях особым образом: в памятнике, 
имеющем общепринятое наименование «Задонщина», ав-
тор называет Дмитрия Донского «великим князем», а жи-
тие Дмитрия Донского имеет заголовок «Слово о житьи 
и о преставлении великаго князя Дмитриа Ивановича, 
царя рускаго» [30, с. 206]. Как известно, первое венчание 
на царство было совершено в 1498 г. Иваном III, который 
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благословил на царствование своего внука Дмитрия. Од-
нако первым русским царем считается Иван IV: в 1547 г. 
впервые проводилась полноценная церемония венчания 
на царство. В связи с этим именование Дмитрия Ивановича 
Донского царем более чем за 150 лет до официального за-
крепления этого титула видится нам неслучайным, так как 
царский титул связывается с единодержавием, преодо-
лением княжеских усобиц и идеей общегосударственного 
начала и свидетельствует о «вотчинном характере власти 
великого князя московского над всеми частями Руси» [31, 
с. 7]. Такое восприятие фигуры Дмитрия Донского предвос-
хищает события XV–XVI вв. – становления и укрепления 
Русского централизованного государства, утверждения 
его авторитета на мировой арене: использование титула 
«царь» «засвидетельствовало утверждение нового стату-
са московского князя на международной арене» [32]. 

В памятниках этого периода неоднократно подчерки-
вается единство правящей династии на Руси, ее родос-
ловная и историческая общность: «Братия и князи руские, 
гнѣздо есмя были великого князя Владимера Киевскаго» 
[33, с. 106], «Сами себѣ есми два брата, а внуки велика-
го князя Владимира Киевскаго» [33, с. 110], «Братие кня-
зи русские, гнѣздо есмя князя Владимера Святославича 
Киевъского, емуже откры Господь познати православную 
вѣру» [34, с. 148]. Соотнесение правящего рода с великим 
предком – Владимиром Святославичем Киевским – акцен-
тирует внимание не только на общем происхождении рус-
ских князей, но и на преемственности Москвы от Киевской 
Руси, на перемещении территориального и культурного 
центра русского мира в Москву. 

В «Слове о житии и о преставлении <…> Дмитрия Ива-
новича» (далее – «Слово о житии…») автор уделяет особое 
внимание высокородному происхождению великого князя: 
«Внук же бысть православнаго князя Ивана Даниловича, 
събрателя Руской земли» [30, с. 206]. Упоминание Ивана 
Даниловича Калиты, при котором началось собирание 
русских земель вокруг Москвы, неслучайно: это подчерки-
вает, что Дмитрий Донской является продолжателем дела 
своего великого предка. Интересно метафорическое выра-
жение «корене святого и Богом насаженаго саду, отрасль 
благоплодна и цвѣт прекрасный царя Володимера, новаго 
Костянтина, крестившаго землю Рускую» [30, с. 206], в кото-
ром происхождение Дмитрия Донского связывается с родом 
Владимира Святославича. Княжеский род в представлении 
автора подобен мировому древу, образ которого «соотнесен 
с общей моделью брачных отношений и шире – с преем-
ственной связью поколений, генеалогией рода в целом» 
[35, с. 400]. Образ мирового древа не только выдвигает на 
первый план идею древнего происхождения общего рода 
правителей Руси, но и соотносится с мыслью об упорядо-
ченном устройстве всего русского мира, ведь древо «ста-
новится моделью культуры в целом, своего рода “древом 
цивилизации” среди природного хаоса» [35, с. 404]. 

В памятниках, посвященных событиям Куликова поля, 
сквозным является мотив единства. Он проявляется, 
во-первых, в представлении объединения разных князей 
в борьбе с противником, единстве князя и дружины: « ... 
стоят мужи навгородцкие у святыя Софии, а ркучи тако: 

“Уже нам, брате, не поспѣть на пособь к великому князю 
Дмитрею Ивановичю?”» [33, с. 106], «Братия и князи ру-
ские <…> Не в обиде есми были по рожению ни соколу, ни 
ястребу, ни крѣчату, ни черному ворону, ни поганому сему 
Момаю!» [33, с. 106], «И мы, государь, днесь готови есмя 
умерети с тобою» [34, с. 150]. Безусловно, объединенные 
силы Дмитрия Донского, князей-братьев, бояр направле-
ны на победу над врагом и борьбу за независимость Рус-
ского государства, но такое единство – особенное, «брат-
ское» – можно рассмотреть как сплочение людей всего 
русского мира: «русский переживает мир, исходя не из “я”, 
а из “мы”», «Русские таинственным образом объединены 
духовной связью» [36, с. 11–12]. 

Во-вторых, важна мысль об общерусской географии: в 
памятниках показаны не отдельные княжества, а вся Русь 
в ее территориальном масштабе – упоминаемые Новгород-
ская, Рязанская, Киевская земли осмысляются как состав-
ляющие единого государства во главе со «славным градом 
Москвой», при этом Русская земля – это «не просто фон для 
изображения событий, а живое существо, которое эмоцио-
нально реагирует на все происходящее» [37, с. 133]: «Руская 
земля сѣдитъ невесела <…> тугою и печалию покрышася, 
плачющися, чады своя поминаючи» [33, с. 104], «нынѣ еще 
Русскаа земля уныла и не имать уже надежи» [34, с. 156]. 

Наконец, можно сказать о совмещении временных 
пластов: повествование и в «Задонщине», и в «Сказании 
о Мамаевом побоище» органически соединяет прошлое, 
настоящее и будущее. Неоднократное обращение к исто-
кам княжеского рода, Русского государства утверждает 
не только общность истории, но и прочную цивилизацион-
но-культурную основу всего русского мира. В «Сказании о 
Мамаевом побоище» интересен эпизод, связанный с обра-
щением к предкам: «Князь же великий Дмитрей Ивановичъ 
з братом своим <…> приступи къ гробом православных кня-
зей прародителей своих, и тако слезно рекуще: “Истиннии 
хранители, русскыа князи <…> нынѣ помолитеся о нашем 
унынии, яко велико въстание нынѣ приключися нам, чадом 
вашим, и нынѣ подвизайтеся с нами”» [34, с. 154]. Призыв 
на помощь в борьбе с врагом покойных предков усиливает 
идею о единстве князей, которое является необходимым 
условием в обретении независимости Русью. Соединение 
живых и мертвых обращает к идеалам прошлого, напоми-
нает о целостности русского мира и его скреплении духов-
ными ценностями: недаром предки названы «истинными 
хранителями» и «православныа вѣры христианскыа по-
борьници». 

Д.С. Лихачев справедливо отмечает: «Главная черта 
этого периода – рост личностного начала» [29, с. 7]. Но 
личностное начало проявляется не в индивидуализме, 
а в служении Родине: «В эпоху борьбы с игом выступа-
ли вперед личные свойства человека: его преданность 
князю, его стойкость, неподкупность, независимость, му-
жество» [29, с. 7]. В связи с этим можно выделить мотивы 
жертвенности и мученичества ради будущего, и эти мотивы 
устойчивы во многих памятниках отечественной словесно-
сти, где находит отражение тема «русского мира». Так, в 
«Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище», «Слове 
о житии…» неоднократно повторяется мысль о готовности 
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дружины сложить головы за землю Русскую, христианскую 
веру, великого князя: «... не пощадим живота своего за зем-
лю за Рускую и за вѣру крестьяньскую и за обиду великаго 
князя Дмитрея Ивановича!» [33, с. 108], «И мы, государь, 
днесь готови есмя умерети с тобою и главы своя положыти 
за святую вѣру христианскую и за твою великую обиду» 
[34, с. 150]. В «Слове о житии…» мотив жертвенности звучит 
особенно необычно: «Ркли есмя, тобѣ служа, живот свой 
положити, а нынѣ тебе дѣля кровь свою прольемъ, и сво-
ею кровию второе крещение приимемь» [30, с. 210]. Сим-
волично упоминание «второго крещения». Автором теории 
о «втором крещении» в связи с монашеским постригом счи-
тается преподобный Феодор Студит: «Идеи преп. Феодора 
Студита о возрождающем значении монашеского пострига 
привились в среде византийского монашества и породили 
даже особые трактаты, посвященные доказательству идеи 
о великой схиме, как о втором благодатном крещении» [38, 
с. 13]. Однако здесь слова о «втором крещении», вложен-
ные в уста княжеской дружины, можно интерпретировать 
как готовность отдать жизнь земную ради будущего вели-
кой Руси, ради обновления и возрождения каждого хри-
стианина и всего русского мира. 

Идеалами мучеников, пострадавших за христианские 
ценности, являются Борис и Глеб, «сродники великого кня-
зя». Неоднократное упоминание этих святых, авторское 
обращение к ним неслучайно: Борис и Глеб – символы не 
только мученичества, но и независимости Руси, ведь, как 
известно, «Почитание этих первых русских святых приобре-
ло характер национального культа, оно было связано с осу-
ждением братоубийственных распрей, с идеей сохранения 
единства Русской земли» [39, с. 52]. Можно сказать, что свя-
тые Борис и Глеб становятся небесными спутниками рус-
ского мира, напоминающими об ужасах княжеских усобиц. 

Невозможно обойти стороной мотив небесного заступ-
ничества, который характерен для многих древнерусских 
памятников, в особенности – для воинских повестей. В па-
мятниках о Куликовской битве этот мотив трансформиру-
ется и получает выражение в образе Сергия Радонежского, 
который благословляет князя Дмитрия и его дружину на 
победу: «Подобает ти, господине, пещися о врученном от 
Бога христоименитому стаду. Поиди противу безбожныхъ, 
и Богу помагающу ти, побѣдиши и здравъ въ свое отечь-
ство с великыми похвалами възъвратишися» [40, с. 372]. 
В словах преподобного старца прослеживается мысль о 
великом назначении князя как защитника христиан, от-
ветственного перед Богом. Незримо присутствуя на поле 
битвы, Сергий Радонежский становится хранителем рус-
ского мира, поставленным самим Богом оберегать Русь и 
помогать в борьбе с врагом: «Святый же тогда по предре-
ченному, яко прозорливый имѣя даръ, вѣдяше, яко близ вся 
бываемаа. Зряше издалече, бяше растоаниа мѣстом и мно-
гы дни хождениемь, на молитвѣ съ братиею Богу предстоа 
о бывшей побѣдѣ на поганыхь» [40, с. 374].

Важно отметить, что мысль о русском мире в разных 
памятниках, обращенных к событиям Куликова поля, на-
правлена в будущее: именно с будущим связываются ав-
торские надежды на возрождение и обновление русского 
мира после освобождения от ордынского ига. В связи с 

этим многие памятники могут служить своего рода сводом 
правил для будущих поколений. Так, в одном из фраг-
ментов «Слова о житии <…> Дмитрия Ивановича» автор 
призывает: «... да се слышаще, царие и князи, научитеся 
тако творити» [30, с. 212], тем самым представляя жизнь и 
подвиги Дмитрия Донского как модель поведения поисти-
не великого князя. В «Посланиях Кирилла Белозерского», 
которые адресованы сыновьям Дмитрия Ивановича – про-
должателям дела великого отца – можно выделить кон-
кретные советы, направленные на обустройство и гармо-
ничное существование обновленного русского мира: «И ты, 
господине, внимай себѣ, чтобы корчмы в твоей отчинѣ не 
было <…>. Такоже, господине, и мытов бы у тобя не было <…>. 
Такоже, господине, и разбоя бы и татбы во твоей отчинѣ не 
было» [41, с. 434]. Кирилл Белозерский акцентирует вни-
мание на большой роли князя-правителя, который «сво-
имъ людемъ от Бога поставлен», и призывает к почитанию 
морально-нравственных и христианских законов, которые 
являются духовными скрепами русского мира, чтобы на-
шествие «иномирных», чужих, врагов не повторилось, ведь 
это – Божье наказание за грехи. 

Таким образом, памятники письменности, посвященные 
значимому для истории Руси событию – Куликовской бит-
ве, отражают и тему единства Русской земли, русского мира, 
которая проявляется в этих текстах в особом свете – пре-
жде всего, в связи с ростом личностного начала, заклю-
чающегося в мужественном служении Родине. Русский мир 
в памятниках этого периода показан как претерпевающее 
изменения особое цивилизационное пространство, геогра-
фический центр которого перемещается из Киева в Москву, 
но ценностные ориентиры, складывающие это целостное 
явление, остаются неизменными: общность истории, не-
зависимость государства, христианство, стойкость, муже-
ство, жертвенность во имя Отечества. 
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