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Тема свободы - одна из ключевых в древнерусской духовно-политической мысли. Для
средневекового человека идея свободы была значима в нескольких смыслах: религиозном
(свобода в духовной жизни, отношениях с Богом и Церковью), политическом (отноше-
ния с государственной властью), социальном (границы личной свободы в обществе) и на-
циональном (народный суверенитет). Многообразие толкований и содержательная слож-
ность категории обусловили ее тесную связь со всеми важнейшими проблемами социально-
политической мысли XI-XVI вв. (проблема поиска идеального устройства мира, смысла и
цели существования человека и общества, вопросы справедливости и правды, историче-
ской судьбы России и её места в мире).

Однако на сегодняшний день тема свободы в древнерусской духовно-политической
мысли остается малоизученной. Нет комплексных исследований, посвященных зарожде-
нию и развитию идеи свободы в Древней Руси.

Литературу по проблеме можно условно разделить на несколько блоков:

- исследования, посвященные древнерусской философии и культуре;

-исследования, посвященные древнерусской социально-политической мысли;

- труды по истории Древней Руси.

Первое направление исследований имеет огромное значение для понимания особенно-
стей мировоззрения средневекового человека и специфики восприятия действительности
его сознанием. Для глубокого анализа и корректного понимания социально-политических
идей, содержащихся в древнерусских источниках необходимо иметь представления об об-
щем культурном фоне эпохи. Именно поэтому целесообразным кажется обращение к тру-
дам историков русской философии (С.В. Бондарь, А.А. Галактионов, В.С. Горский, М.Н.
Громов, A.B. Гулыга И.И. Евлампиев, А.Ф. Замалеев, В.В. Зеньковский, Е.Н. Ивахненко,
А.Г. Кузьмин, А.Ф. Лосев, Я.С. Лурье, В.В. Мильков, П.Ф. Никандров, В.В. Пустарна-
ков, Е.А. Овчинникова, Л.Н. Столович, В.Н. Топоров, Т.В. Чумакова., Л.Е. Шапошников).

Важное значение для исследования понятия свободы как социально-политической ка-
тегории имеют труды, посвященные анализу социально-политической мысли Древней Ру-
си. В поле зрения исследователей данного направления входят древнерусские представ-
ления о власти, справедливости, правде, образе правителей, государстве. Среди иссле-
дователей советского периода следует выделить И.У. Будовниц, С.Б.Веселовский, A.Л.
Гольдберг, A.A. Зимин, H.A. Казакова, А.И. Клибанов, Н.М. Золотухина, В.Н. Назаров.

Повышение интереса к духовно-политической мысли Древней Руси наблюдается в 90-х
гг. XX в. В момент коренных социальных преобразований актуальными становятся вопро-
сы самоидентификации, национального самосознания. Обращаясь к культурному насле-
дию древности, ученые находят ответы на вызовы современности. Крупнейшими иссле-
дователями духовно-политического наследия Древней Руси в наше время являются А.И.
Алексеев, H.H. Алексеев, В.Д. Бакулов, М.В. Бибиков, А.П. Богданов, Н.С. Борисов, А.Н.
Боханов, М.Н. Громов, B.C. Жидков, A.B. Королевский, Г.Н. Моисеев,Е.М. Мирошнико-
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ва, А.И. Плигузов, В.В. Мильков, Л.И. Новикова, C.B. Перевезенцев, Г.П. Присенко, Е.Б.
Рашковский, И.Н. Сиземская, Н.В. Синицына, Р.Г. Скрынников, К.Б. Соколов, В.А. Том-
синов, Б.А. Успенский, A.Л. Янов.

Развитие идеи свободы и изменение содержания понятия во многом определялось исто-
рической действительностью. Так, во время монголо-татарского нашествия наиболее ак-
туальным стало осознание свободы как национальной независимости, суверенитета, право
народа избирать свой путь, а в период укрепления власти и создания централизован-
ного государства на первый план вышли вопросы соотношения личной свободы и силы
государственного принуждения. Именно поэтому при рассмотрении идеи свободы в древ-
нерусской мысли необходимо обращаться к исторической науке. Глубокий анализ фактов
политической, социальной, экономической и культурной сфер Древней Руси представлен
в трудах историков XIX столетия (Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров,
С.М. Соловьев) и советского периода (М.А. Алпатов, Б.Д. Греков, И.А. Заичкин, А.Ю.
Карпов И.Н. Почкаев, А.Е. Пресняков, М.Д. Приселков, Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров,
И.Я. Фроянов, Я.Н. Щапов).

Таким образом, несмотря на отсутствие работ по проблеме свободы в древнерусской
политической мысли, комплекс рассмотренных в статье научных разработок и исследова-
ний открывает возможности для глубокого и многостороннего анализа темы.
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