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процессами, усилением внешней опасности со стороны различных коче
вых и полукочевых народов юга, развитием международных сношений 
молодого русского государства, усилением его торговли, подъемом 
культуры, развитием городской жизни, появлением христианства и т. д. 
Весь процесс исторического развития в VII-—XIII веках почти всеми 
своими сторонами побуждал развитие высокого патриотического созна
ния в сперва образующейся, а затем уже образовавшейся древнерусской 
народности. 

Это патриотическое сознание в СБОЮ очередь оказывало уско
ряющее воздействие на поступательный ход русской истории, способ
ствовало сплочению русского народа, строительству русского госу
дарства, росту его культуры, укрепляло его военную мощь, вдохнов
ляло на победы и водило пером первых писателей. 

Естественно, что патриотизм был шире распространен в централь
ных городах, чем в отдаленных сельских местностях, — там, где процесс 
социального развития совершался более быстро.1 Однако на всей 
территории древнерусского государства патриотизм был всеобщ, но 
в каждом классе обладал специфическими особенностями. 

Каковы специфические особенности патриотических идей феодаль
ного класса в XI—XIII веках? Патриотические идеи народных масс 
нашли ісвое воплощение в эпосе. Патриотические же идеи феодального 
класса воплотились по преимуществу в литературе, в летописи, в тех 
устных заявлениях перед битвами, на снемах, в дипломатических пере
говорах, которые в той или иной форме фиксировались летописцами. 

Патриотическим идеям феодального класса XI—XIII веков при всей 
их значимости свойственна классовая ограниченность. Эта ограничен
ность, резко отделяющая их от патриотических идей последующего 
времени — времени сложения великорусской народности или, позднее, 
великорусской нации, — объясняется тем, что в XI—XIII веках процесс 
этнического сложения русского народа далеко не закончился, а поли
тическое единство русского народа обладало в этот период рядом 
своеобразных черт. 

Основу феодального государства составляла феодальная собствен
ность на землю. Л. В. Черепнин пишет: „ . . . в результате экономиче
ского развития, роста неравенства и образования классов возникло 
государство, во главе которого стоял киевский князь, рассматривавший 
себя в качестве верховного собственника всей земли".2 

Именно на этом представлении о князе как о собственнике земли 
основывалась политика князей, превращавших старую дань в ренту, 
основывалась и их политика во внешних делах. Процесс феодализации 
земельных отношений был связан с процессом феодализации сознания— 
в первую очередь правящего класса. Русская земля признавалась с о б 
с т в е н н о с т ь ю киевского князя, его в л а д е н и е м , его о т ч и н о й . 
Это налагало особый отпечаток на патриотические идеи феодального 
класса, особенно в пору феодальной раздробленности. 

В период феодальной раздробленности, как мы знаем, идея единства 
Руси отнюдь не умирает. Она продолжает жить, поскольку продолжает 
жить в какой-то степени и само это единство и поскольку во много 
раз увеличиваются потребности в идеологическом обосновании этого 
единства. Внешняя опасность требовала сплочения всех военных сил 
Руси, это требование выражалось в идеологической сфере тем интен-

1 См. : Б . Д . Г р е к о в . Киевская Русь. М., 1949, стр. 110. 
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