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С. В. Константинова
История мировой и отечественной

культуры. Конспект лекций
 

Введение в историю культуры
 

Прежде чем говорить об истории культуры, необходимо раскрыть содержание основного
понятия темы. На сегодняшний день существует не менее 1 000 определений понятия «куль-
тура». Слово «культура», кроме этого, имеет несколько смыслов в русском языке. Пожалуй,
самой простой и в то же время всеобъемлющей является следующая дефиниция (определение):
«Культура» – это все, созданное человеком, – ибо животные не имеют культуры. Культура –
продукт исключительно человеческой деятельности».

Под термином «культура» мы будем понимать не только все материальные, но и духовные
ценности, созданные человеком в конкретный период его существования и на определенной
территории, а также дух эпохи, нации (то, что принято обозначать словом ментальность). Это
даст нам право классифицировать мировую культуру по следующим принципам:

1. По временным характеристикам (античная, средневековая, культура Нового времени
и т. д.)

2. По территориальному признаку (арабская, китайская культура и т. д.).
Цель настоящего пособия – познакомить читателя с историей всемирной культуры, неко-

торыми терминами, которые должен знать каждый образованный человек, а также дать пред-
ставление о специфике и закономерностях развития мировых культур, выделить доминирую-
щие в той или иной культуре ценности, их значение и смысл.

К сожалению, мы не сможем рассмотреть мировую культуру полномасштабно в рамках
настоящего пособия. За его пределами останутся такие интереснейшие ее страницы, как куль-
тура индейцев Америки, африканская культура и др. Однако мы надеемся, что данное пособие
найдет применение в учебном процессе и станет стимулом для самостоятельного расширения
своих знаний.
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ЛЕКЦИЯ № 1. Культура Древней Руси

 
 

1. Культура языческого периода
 

История Древнерусского государства началась задолго до принятия христианства. Хри-
стианская культура Руси основывалась на языческом пласте культуры.

Самые ранние сведения о ревнерусской культуре содержатся в «Повести временных
лет» – первой значимой общерусской летописи. Там зафиксировано, что князь Владимир Свя-
той хотел создать общерусский языческий Пантеон богов.

Главный бог руссов – Перун-громовержец. Считалось, что он обитал на возвышенных
местах, изображался как всадник и имел атрибуты – гром и молнию, топор. «Скотий бог» Белес
также занимал важное положение (скот в те времена отождествлялся с деньгами). Погодой
управляли Стрибог (бог ветра) и Даждьбог (бог солнца). Немалое значение имело женское
божество – Мокошь-прядильщица – богиня судьбы (нить – судьба). Самый веселый и разгуль-
ный бог – бог плодородия Ярило.

Постепенно складывался эпос. Его сюжеты сохранились в основном в былинах, записан-
ных много веков спустя («Михайло Поток», «Дунай», «Вольга и Микула», о богатырях Доб-
рыне Никитиче и Илье Муромце).

Важнейшим признаком культуры является, несомненно, искусство строительства, т. е.
архитектура. Недаром говорят, что архитектура – это душа народа, воплощенная в камне.
Русь долгие годы была страной деревянной, и ее архитектура, языческие молельни, крепости,
терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек прежде всего, как и народы, жив-
шие рядом с восточными славянами, выражал свое восприятие красоты зодчества, чувство
пропорций, слияние архитектурных сооружений с окружающей природой. Если деревянная
архитектура восходит в основном к Руси языческой, то архитектура каменная связана с Русью
уже христианской.

Подобного перехода Западная Европа не знала, так как издревле строила и храмы, и
жилища из камня. К сожалению, древние деревянные постройки не сохранились до наших
дней, но архитектурныи стиль народа дошел до нас в позднейших деревянных сооружениях, в
древних описаниях и рисунках. Для русской деревянной архитектуры была характерна много-
ярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие разного рода пристроек
– клетей, переходов, сеней. Затейливая резьба по дереву была традиционным украшением рус-
ских деревянных строений. Языческая Русь знала живопись, скульптуру, музыку, – но в исклю-
чительно языческом, народном выражении. Древние резчики по дереву, камнерезы создавали
деревянные и каменные скульптуры языческих богов, духов. Живописцы разрисовывали стены
языческих капищ, делали эскизы магических масок, которые затем изготовлялись ремеслен-
никами; музыканты, играя на струнных и духовых деревянных инструментах, увеселяли пле-
менных вождей, развлекали простой народ.
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2. Быт Руси

 
Культура народа неразрывно связана с его бытом, повседневной жизнью, как и быт

народа, определяемый уровнем развития хозяйства страны, тесно связан с культурными про-
цессами.

Все свидетельства современников говорят о том, что Киев был большим и богатым горо-
дом. Недаром дочь Ярослава Мудрого Анна Ярославна, вышедшая замуж за французского
короля в XI в., была удивлена провинциальностью французской столицы.

В Киеве сияли своими куполами златоверхие храмы, поражали изяществом дворцы Вла-
димира, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича; удивляли монументальностью, замечатель-
ными фресками Софийский собор, Золотые ворота – символ побед русского оружия.

Дома украшались коврами, дорогими тканями. С крепостных стен города можно было
видеть в зеленых кущах белокаменные церкви Печерского и других киевских монастырей. Во
дворцах, богатых боярских хоромах шла своя жизнь. Здесь располагались дружинники, тол-
пилась бесчисленная челядь. Отсюда шло управление княжествами, здесь судили и рядили,
сюда свозились дань и подати. На сенях, в просторных гридницах нередко проходили пиры,
где рекой текли заморское вино и свой родной мед, слуги разносили огромные блюда с мясом
и дичью. Женщины сидели за столом на равных с мужчинами. Гусляры услаждали слух име-
нитых гостей, пели им; большие чаши, рога с вином ходили по кругу.

Любимыми забавами богатых людей были соколиная и ястребиная охота. Для простого
люда устраивались скачки, турниры, различные игрища. Неотъемлемой частью древнерусского
быта являлась баня.

Внизу, на берегах Днепра, шумел веселый киевский торг, где продавались изделия и про-
дукты не только со всей Руси, но и со всего тогдашнего света, включая Индию и Багдад. У
причалов Днепра теснились сотни больших и малых судов. Были здесь и огромные княжеские
многовесельные и многопарусные ладьи, и бойкие, юркие лодочки.

Длинными зимними вечерами при свете лучин женщины пряли, мужчины пили хмель-
ные напитки, мед, вспоминали минувшие дни, слагали и пели песни, слушали сказителей и
сказительниц былин.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Христианская культура Руси

 
 

1. Достижения христианской культуры Руси
 

Ко времени принятия христианства Русь уже была страной с самобытной культурой.
Высокого уровня достигли ремесла, техника деревянного строительства.

Не позднее конца IX – начала X  вв. на Руси распространяются славянские азбуки –
кириллица и глаголица. Созданные во второй половине IX столетия братьями Кириллом (Кон-
стантином) и Мефодием и имевшие первоначальное распространение в западнославянском
государстве Великой Моравии, они вскоре проникают в Болгарию и на Русь.

Первым русским памятником славянской письменности является русско-византийский
договор 911 г.

Появление на Руси после принятия христианства литературы на славянском языке, с
одной стороны, и усложнение общественной жизни с развитием феодальных отношений, ста-
новлением государственной структуры – с другой, способствовали широкому распростране-
нию грамотности. Ярким свидетельством этого являются берестяные грамоты – письма на
бересте разнообразного (преимущественно делового) содержания. Они обнаружены при рас-
копках уже в девяти древнерусских городах (основная масса находок происходит из Новго-
рода).

В XI – начале XII вв. на Руси распространяется большое количество переводных (глав-
ным образом с греческого) сочинений как религиозного, так и светского содержания. К послед-
ним относятся, в частности, исторические сочинения, среди которых можно выделить перевод
византийской «Хроники Георгия Амартола». В это же время происходит становление ориги-
нальной литературы.

Самым ранним из дошедших до нас произведений древнерусской литературы является
«Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Оно было написано в середине XI в. митрополи-
том Илларионом, первым (и единственным в период от принятия христианства до середины
XII в.), русским по происхождению, главой русской церкви. (С 1051 г., будучи назначенным
Ярославом Мудрым без санкции константинопольского патриарха, и, вскоре после смерти Яро-
слава, вынужденным этот пост оставить). Основная идея «Слова о Законе и Благодати» – вхож-
дение Руси после принятия христианства в семью христианских народов, в чем автор видит
заслугу князя Владимира и продолжившего дело распространения новой веры его сына Яро-
слава. При этом дохристианское прошлое Руси в глазах Иллариона не выглядит «темными
веками», напротив, он подчеркивает, что Владимир, его отец Святослав и дед Игорь «не в
худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, которая ведома и слышима во всех
четырех концах земли». Во второй половине XI – начале XII в. на Руси возник ряд оригиналь-
ных произведений, среди которых выделяется цикл сказаний о первых русских святых – кня-
зьях Борисе и Глебе и «Житие» игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия, написанное
монахом этого монастыря Нестором.
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2. Жанр летописи

 
Важнейшее место в древнерусской литературе занимает жанр летописи. Некоторые

исследователи полагают, что его появление можно отнести уже к концу X в., когда и был создан
первый летописный свод. В «Повести временных лет» разворачивается широкое полотно рус-
ской истории, которая рассматривается как часть всемирной истории (история библейская и
римско-византийская). Автор использовал ряд переводных византийских источников, устные
легенды (об основании Киева, о призвании варяжских князей, о княгине Ольге и ряд других:
произведения, принадлежащие руке князя Владимира Мономаха, – «Поучение детям» и пере-
чень «путей» – походов и поездок, которые Мономах совершал в течение жизни).
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3. Сооружение церквей

 
От Византии Русь восприняла сооружение своих церквей по образу крестово-купольного

храма греков: квадрат, расчлененный четырьмя столбами, составляет его основу; примыкаю-
щие к подкупольному пространству прямоугольные ячейки образуют архитектурный крест.
Первые русские храмы, в том числе Десятинная церковь, в конце X в. были выстроены грече-
скими мастерами в строгом соответствии с византийскими традициями, но Софийский собор
в Киеве отразил сочетание славянских и византийских традиций: на основу крестово-куполь-
ного храма были поставлены тринадцать веселых глав нового храма. Эта ступенчатая пира-
мида Софийского собора воскресила стиль русского деревянного зодчества. Софийский собор,
созданный в пору утверждения и возвышения Руси при Ярославе Мудром, показал, что стро-
ительство – это тоже политика. Этим храмом Русь бросила вызов Византии, ее признанной
святыне – константинопольскому Софийскому собору.
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4. Церковное искусство

 
Христианская церковь внесла в живопись, скульптуру, музыку совершенно иное содер-

жание. Церковное искусство подчинено высшей цели – воспеть христианского Бога, подвиги
апостолов, святых, деятелей церкви. Оно создавалось в основном по церковным канонам, где
отсекалось все, что противоречило высшим христианским принципам. Аскетизм и строгость в
живописи (иконописи, мозаике, фресках), возвышенность, «божественность» греческих цер-
ковных молитв и песнопений, сам храм, становящийся местом молитвенного общения людей, –
все это было свойственно византийскому искусству. Если та или иная религиозная, богослов-
ская тема была в христианстве раз и навсегда строго установлена, то и ее выражение в искус-
стве, по мнению византийцев, должно было нести эту идею лишь раз и навсегда установлен-
ным образом; художник становился послушным исполнителем канонов, которые диктовала
церковь.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Русская культура

эпохи раздробленности
 
 

1. Общие особенности культуры эпохи раздробленности
 

1. Эпоха раздробленности охватывает XII–XV вв. русской истории и начало XVI в. Для
русской духовной культуры середины XII–XIII вв. характерно появление в разных регионах
Руси самобытных культурных центров. Главную роль в этом процессе играли крупные и силь-
ные княжества, такие как:

1) Галицко-Волынское;
2) Владимиро-Суздальское;
3) Великий Новгород.
К середине XIV в. набирает силу в борьбе за власть новое на политической арене кня-

жество – Московское. Широко развивается летописание. Каких-либо серьезных памятников
в области материальной и духовной культуры XIII в. после монголо-татарского нашествия не
сохранилось. Со второй половины XIII в. дошло незначительное, по сравнению с предыдущим
периодом, количество летописей, причем они отличаются более кратким и сухим изложением,
нежели летописи предыдущих периодов. Активно развивается литература. Широкое распро-
странение до Куликовской битвы получили повесть «О битве на Калке», «Повесть о разорении
Рязани Батыем», повести об Александре Невском.

Церковная («житийная») литература также получила широкое распространение.
«Житие» Дмитрия Донского раскрывает глубокий патриотизм и единство русского народа.
Талантливые церковные писатели Пахомий Логофет, Епифаний Премудрый составили жизне-
описания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр мит-
рополии в Москву, Сергия Радонежского – основателя Троице-Сергиева монастыря.

С начала XIV в. наметился новый подъем культуры в русских землях, который продол-
жался в течение XIV–XV вв. Расширялись и восстанавливались крупные города Руси. В 1408 г.
был составлен Общерусский летописный свод. В 1442 г. появился первый русский Хронограф,
составленный Пахомием Логофетом, – всемирная история, включавшая историю Руси. Про-
должают развиваться каменное строительство и церковная живопись. В архитектуре наблюда-
ется сочетание местных традиций, заимствованных у Византии форм и элементов западноев-
ропейского романского стиля.
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2. Культура Владимире-Суздальской Руси

 
Первым самостоятельным Владимиро-Суздальским князем стал сын Владимира Моно-

маха Юрий Долгорукий.
В Северо-Восточной Руси было создано примечательное произведение древнерусской

литературы – «Слово Даниила Заточника».
На протяжении долгих веков на Руси развивалось и совершенствовалось искусство

резьбы по дереву, позднее – по камню. Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской Руси
времени правления Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, ярко выраженная в
украшениях дворцов, соборов, стала примечательной чертой древнерусского искусства.

Одновременно с придворной церковью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображен-
ский собор (1152–1157 гг.) в основанном им городе Переславле-Залесском.

Преемник Юрия князь Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества
молодой город Владимир. Под Владимиром Андрей основал город-замок, названный Боголю-
бовом, а сам получил прозвище Боголюбского. Андрей не пожелал владеть Киевом: он мечтал
превратить Владимир в новый Киев, который не уступал бы прославленному образцу.

Во Владимире на княжеском дворе стояла церковь Спаса, входили в город через Золо-
тые ворота (1164  г.). Новый владимирский Успенский собор (1158–1160  гг.), заложенный
Андреем, по высоте превосходил все соборы Святой Софии на Руси. Стены и столбы в нем
были тоньше, чем в постройках Юрия Долгорукого; вместо как бы растекающихся по стене
выступов-лопаток сооружались плоские 4-гранные полуколонны.

Впервые владимирские горожане увидели резные каменные рельефы. На одном из них
грифоны (фантастические существа с львиным туловищем, орлиными головой и крыльями)
возносили на небо Александра Македонского.

В Боголюбовое есть постройка, ставшая символом древнерусской архитектуры, – знаме-
нитая церковь Покрова на Нерли (1165 г.). Князь велел поставить ее там, где р. Нерль впадает
в Клязьму, в память о сыне, юном Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами.
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3. Культура Великого Новгорода

 
На протяжении нескольких столетий Новгород Великий был «второй столицей» Руси

после Киева. Этот город славился многолюдностью и богатством. Киевские князья «сажали»
на новгородский престол своих старших сыновей. Сохранившиеся до нашего времени новго-
родские берестяные грамоты свидетельствуют о наличии высокого уровня грамотности среди
городского населения.

В Новгороде представлен самобытный вариант православного храма, и хотя он в мень-
шей степени, чем в Киеве, связан с воплощением византийского архитектурного сознания, по
выразительности и лаконичности он родственен характеру северной природы.

Во второй половине XIII в. в Новгороде замерло каменное строительство. Город избежал
монголо-татарского нашествия, но вынужден был отбивать натиск немцев и шведов, а затем
принять на себя изрядную долю выплат ордынской дани. Первыми возобновили традицию
каменного строительства Тверь и Новгород. Уже в 1292 г. новгородцы начали строить цер-
ковь Николы на Липне, а в XIV столетии на Новгородской земле создается целый ряд храмов,
считающихся ныне замечательными творениями древнерусского зодчества. Среди них церкви
Федора Стратилата на Ручью (1360 г.) и Спаса на Ильине улице (1374 г.).
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4. Создание особого стиля храмового строительства

 
Во второй половине XIII – середина XIV в. новгородские мастера создали особый стиль

храмового строительства. Малые размеры церквей диктовались не только тем, что для церков-
ных построек более не использовались средства общегородской казны. Прихожане собирали
деньги на строительство, учитывая собственные интересы и возможности.

Заказчики из числа разбогатевших горожан стремились к тому, чтобы их церковь отли-
чалась изяществом форм и оригинальностью декора. Фасады храмовых зданий стали покры-
ваться маленькими фигурными нишами, углублениями в форме розеток, крестиками, выло-
женными из обтесанного кирпича. Барабаны куполов опоясывались рядами кокетливых арок
и треугольников. Трехлопастное покрытие, подчеркнутое декоративной аркой, со временем
превратилось в излюбленный прием новгородских зодчих и стало в XIV–XV вв. истинным
архитектурным символом новгородского стиля храмового строительства.

Новгородские зодчие послемонгольской эпохи перешли к другим строительным матери-
алам: церковные здания выкладывались в основном из грубо обтесанных известняковых плит
и валунов.

В Новгороде Великом, помимо церковной, развивалась светская архитектура. Была воз-
ведена каменная Грановитая палата, в которой собирались на совет родовитые бояре. Новго-
родская школа живописи сложилась позднее школ других княжеств. Ее характерными чертами
стали ясность идеи, реальность изображения, доступность. От XII в. до нас дошли замечатель-
ные творения новгородских живописцев: икона «Ангел Златые власы», где, при всей визан-
тийской условности облика Ангела, чувствуется трепетная и красивая человеческая душа. Или
икона «Спас Нерукотворный» (также XII в.), на которой Христос со своим выразительным
изломом бровей предстает грозным, все понимающим судьей человеческого рода. В иконе
«Успение Богородицы» в  лицах апостолов запечатлена вся скорбь утраты. И таких шедев-
ров Новгородская земля дала немало. Достаточно вспомнить, например, знаменитые фрески
церкви Спаса на Нередице близ Новгорода (конец XII в.).
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5. Московское княжество

 
В Москве, возглавившей процесс собирания русских земель, велось активнейшее стро-

ительство. В центре Кремля, на Соборной площади, появилась колокольня Ивана Великого
(достроена при Борисе Годунове).

Противоречивы сведения о первом каменном храме Москвы. Летопись называет Успен-
ский собор, построенный в 1327 г. при князе Иване Даниловиче по прозвищу Калита. Но через
полтора столетия после постройки здание собора сильно обветшало и в начале 70-х гг. XV сто-
летия было разобрано при строительстве нового Успенского собора. Строительство велось без
задержек, и спустя два года стены храма были почти готовы. Но ночью 20 мая 1474 г. неожи-
данно рухнула северная стена доведенного до сводов здания.

Существовало несколько версий причины катастрофы. Сохранилось известие, что собор
разрушился из-за землетрясения. После падения стены заботу о продолжении строительства
взял на себя великий князь Иван III. По совету Софьи, второй жены, долгие годы жившей в
Риме, он остановился на Аристотеле Фиораванти из Боши. Через четыре года (1479 г.), стро-
ительство было завершено. На центральной площади Московского Кремля поднялся величе-
ственный белоснежный собор, напоминавший храмы Владимиро-Суздальской Руси XII в.

Фиораванти сумел органично соединить традиции и принципы русского зодчества с
передовыми техническими достижениями европейской архитектуры. Пятиглавый Успенский
собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. В 1484–1489 гг. псковские
мастера возвели Благовещенский собор – домовую церковь московских государей. Неподалеку
от него была сооружена усыпальница московских великих князей – Архангельский собор. В
конце XV в. была построена Грановитая палата, получившая свое название от «граней», укра-
сивших наружные стены. Грановитая палата являлась частью царского дворца, его тронным
залом. Московский Кремль стал своеобразным символом могущества и силы сложившегося
вокруг Москвы государства.

В некоторых соборах делались цветные (майоликовые) полы, медные двери с различными
изображениями и украшениями, золоченые прорезные кресты, производилась внутренняя и
внешняя роспись стен.
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6. Живопись XIV–XV вв

 
Живопись XIV–XV вв. поднялась на новую, высшую ступень своего развития. В Нов-

городе при росписи Волотовской церкви, а позднее – в Москве в конце XIV – начале XV в.
работал художник Феофан Грек. Он работал вместе с Симеоном Черным над оформлением
московской церкви Рождества Богородицы, а также участвовал в оформлении Архангельского
собора в Москве. Крупнейшим русским художником конца XIV – начала XV в. был Андрей
Рублев. Совместно с Феофаном Греком и живописцем Прохором из Городца он расписал Тро-
ицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре. Его перу принадлежит знаменитое произведение
«Троица». Для творчества Рублева арактерен отход от церковных канонов живописи, его про-
изведения поражают своей эмоциональностью, глубиной и правдивостью изображения людей.
Большого развития в XIV–XV вв. достигло русское прикладное искусство. Сохранились выда-
ющиеся образцы ювелирных изделий, резьбы по дереву и камню, деревянной скульптуры,
произведений шелкового шитья. Подъем русской культуры отражал развитие великорусской
народности.



С.  В.  Константинова.  «История мировой и отечественной культуры: конспект лекций»

18

 
ЛЕКЦИЯ № 4. Культура России в XVI в

 
 

1. Общая характеристика эпохи
 

Процесс складывания единого централизованного государства отразился и на развитии
русской культуры. Были утрачены многие особенности развития местных культурных тради-
ций. Исчезли целые иконописные школы, как это случилось, например, с тверской иконописью.

Искусство XVI в. тесно связано с интересами государства. В царствование Ивана IV госу-
дарство стало непосредственно контролировать искусство. Подобные меры, безусловно, нано-
сили вред искусству, поощряя ремесленничество и бездумное повторение «образцов». Вторая
половина XVI в. оказалась неблагоприятной для развития русской культуры. Из-за кризисов
внутренней и внешней политики, а также бедствий конца XVI в. многие культурные процессы
уходят вглубь и заявляют о себе вновь только в следующем столетии.
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2. Наука и грамотность

 
В этот период на Руси развивается грамотность. Знание письма и счета требовалось во

многих отраслях деятельности. Берестяные грамоты Новгорода и других центров, различные
памятники письменности (летописи, повести и т. д.), надписи на ремесленных изделиях гово-
рят о том, что грамотные люди никогда не переводились на Руси. Состоятельные люди вели
письменный учет в своих хозяйствах; от XVI в. сохранились различного рода учетные книги.
Появились руководства по:

1) грамматике;
2) арифметике;
3) лечению травами (азбуковники, травники и др.).
Накапливались:
1) практические наблюдения;
2) знания по строительной технике (необходимы были при возведении зданий);
3) знания по динамике (расчеты дальности полета камней, ядер).
Круг географических знаний расширяли русские путешественники. Они оставили опи-

сания своих странствий. Таковы купцы В. Позняков, Т. Коробейников (святые места, 2-я пол.
XVI  в.). Русские люди, проникавшие на север, в Сибирь, составляли описания, «чертежи»
новых земель; послы – статейные списки со сведениями о зарубежных государствах.

Обзор всемирной истории давали «Хронографы» XV–XVI вв., которые прославляли дея-
тельность князей, иерархов церкви, причисленных к лику святых, а также «Жития» (Дмитрий
Донской, Сергий Радонежский, Стефан Пермский и др.).

Имели хождение переводные литературные сочинения; из них, а также различных сбор-
ников, образованные русские люди черпали мысли, изречения Демокрита, Аристотеля и дру-
гих философов и писателей.
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3. Быт и общественная мысль

 
В сочинениях религиозных вольнодумцев-еретиков XVI в. проповедуются смелые суж-

дения о необходимости «дешевой» церкви, бессмысленности церковных таинств, икон. Оспа-
риваются тезисы о троичности Бога, непорочном зачатии. Провозглашается равенство людей,
народов, вер. Эти реформационные, гуманистические в основе своей идеи были задушены в
начале и середине XVI в.

Примечательная черта XVI в. – расцвет публицистики. Важнейшие вопросы общества
становятся предметом широкого обсуждения не только церковных, но и светских авторов,
которые развивают идеи:

1) централизации;
2) усиления великокняжеской и царской власти;
3) роли церкви;
4) о положении крестьянства и др.
В середине и 3-ей четверти века выступает со своими сочинениями целая плеяда публи-

цистов. И. С. Пересветов осенью 1549 г. подал предложения о проведении реформ молодому
царю Ивану IV Грозному.

Ермолай-Еразм, противник нестяжателей и еретиков, предлагает облегчить положение
крестьян. Особенно ярко эту мысль он выразил в своем трактате «Благохотящим царем пра-
вительница и землемерие». Из убеждения в необходимости «праведного стяжания» (т.  е.
прибыли) исходит Сильвестр, духовник царя. Идеи эти развиваются и на страницах «Домо-
строя» (говоря современным языком – домоводства) – своде житейских, моральных правил,
поучений, который он редактировал. Самые выдающиеся публицисты опричной поры – царь
Иван Грозный и его оппонент князь Андрей Курбский. Князь, бежавший из России в Литву от
репрессий, развязанных мнительным и жестоким царем, разоблачает его поведение, террори-
стические методы правления. Царь, упрекая Курбского за измену, исходит из принципа: мило-
вать, мол, своих подданных-холопов царь волен, да и казнить тоже. Его оппонент, не приемля
царской «лютости», считает, что монарх должен править вместе с «мудрыми советниками»,
слушать их, а не быть неограниченным самовластцем-тираном. Они относятся к государству
как к творению божественному. Правда, делают они из этого противоположные выводы. Иван
– о праве на самовластие, Курбский – о долге государя заботиться о своих подданных.

В «Сказании о князьях Владимирских» обосновывались важнейшие идеи официальной
доктрины самодержавия, а род московских государей возводился к «Августу Кесарю».

Вопрос о характере власти обсуждался в полемике иосифлян и нестяжателей. Нил Сор-
ский (лидер нестяжателей) участия в полемике не принимал, но его ученик, бывший опальный
князь Вассиан Патрикеев, уделял ей большое внимание.

Второй своеобразной академией в Москве был кружок митрополита Макария. Из его
среды, в частности, вышло такое монументальное собрание древнерусской литературы, как
«Великие Четьи минеи».

Идеология православной церкви разрабатывалась в таких публицистических произве-
дениях, как послания старца Пскова-Печорского монастыря Филофея (в 20-е гг.), «Повесть
о новгородском белом клобуке», время создания которой ряд исследователей относит еще к
XV в. В этих произведениях проповедуются идеи греховности всей католической веры и роли
России как единственного центра истинного христианства после падения Константинополя в
1453 г. «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».
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