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В последние десятилетия гуманитарные науки, такие как история, социология, ан-

тропология часто обращаются к проблемам, связанным с формированием и развитием
различных форм идентичности [6]. В контексте отечественной истории корни русской са-
моидентификации следует искать в далеком прошлом, в те времена, когда формировались
основы будущего Российского государства.

В XIV-XV в. в Московской Руси происходило формирование политической и эконо-
мической систем, а также социальных институтов и культурных тенденций, отличных
от существовавших в период Древнерусского государства. Большую роль в формирова-
нии единого государства сыграл долгий процесс освобождения от власти Золотой Орды,
а также обретение Русской Православной Церковью в середине XV в. независимости от
Константинопольского патриархата [1]. Кроме того, начиная с XIV столетия, по мнению
некоторых историков, уходит в прошлое единая этническая общность, называемая древ-
нерусской народностью, а на смену ей в разных частях некогда единой Киевской Руси
начинают формироваться великорусская, украинская и белорусская народности [4].

Бытование различных форм социальной и культурной идентичности мы можем про-
следить по русским летописям - основным источникам по периоду XIV-XVв. Летописание
в эпоху русского средневековья представляло собой скорее общественное, нежели частное
дело. Летописи часто составлялись по заказу князей или высших церковных иерархов, а
также зачитывались вслух перед избранной аудиторией [2]. Взгляды конкретного лето-
писца или редактора-составителя сборника в какой-то мере отражали также взгляды тех,
для кого этот сборник был предназначен. Рассматривая описание важнейших политиче-
ских событий, в основном военных конфликтов, мы имеем возможность проанализировать,
как именно летописцы определяли их участников, а также какой смысл вкладывали в то
или иное определение. Сопоставление рассказов об одном и том же событии, например,
конфликте Москвы и Новгорода 1385 г. из московской [8] и новгородской [7] летописи,
позволит нам сделать вывод о схожем или различном использовании определенных типов
идентичности.

Проведенное исследование показало, что в средневековых летописных источниках XIV-
XV в. четко прослеживаются как минимум три различных типа идентичности. Существо-
вание первого типа - общерусской идентичности - прослеживается в письменных памят-
никах самое позднее с XII века. Данный тип идентичности связан с осознанием себя ча-
стью единого этнического и культурного пространства («Русской земли»), объединяющим
фактором которого являлась, прежде всего, Православная вера [5]. Однако в отличие от
домонгольского периода, где термином «Русская земля» обозначались либо все русские
земли, либо только Киевское княжество и часть смежных земель, в XIV в. такое название
стало использоваться для обозначения своей земли, например, территории, подвластной
великому князю владимирскому [3]. Второй тип, определяемый нами как региональная
идентичность, встречается в источниках гораздо реже. Летописцы указывают принад-
лежность к какому-либо конкретному княжеству в случае военных столкновений меж-
ду отрядами русских князей, а также, при упоминании происхождения и титула князя.
Третий тип - самый распространённый - представляет собой религиозную идентичность,
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которая в некоторых случает даже заменяет идентичность этническую. Определение по
религиозному признаку встречается, во-первых, в качестве противопоставления «чужим»,
т.е. не христианам (татарам, половцам, литовцам), а во-вторых, в описаниях событий, где
фигурирует население средневековой Руси.
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