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Эпохальная история развития русских княжеств под властью Орды до сих пор оста-
ются дискуссионной в современной исторической науке. Не теряет своей актуальности
сложная проблема выстраивания взаимоотношений Руси с доордынской Степью, а затем
и с Ордой, включая его нормативные, институциональные и ментальные аспекты. Для нас
особый интерес представляет осмысление современниками указанной событийной канвы
в рамках христианской морали, через известную триаду: грех - Господня кара - про-
щение. При этом, особую сложность представляет ответ на вопрос: как авторы русских
летописных рассказов и их читатели «воспринимали и понимали происходящее?».

Известно, что православие, заимствованное от Византии, внесло определённое количе-
ство религиозной литературы, которая была популярной у населения, а также познако-
мило с богословием и гомилетикой. На тексты Ветхого и Нового Завета активно писались
толкования (стоит упомянуть Ипполита Римского и Андрея Кесарийского); наравне с ка-
ноническими книгами на Русь пришли апокрифы, которые даже после попадания в списки
«отречённых книг» оставались популярными [2]; самостоятельной книгой стал переводной
сборник поминовения усопших («Чин православия»), в который вошли философские рас-
суждения о посмертной судьбе человеческой души [5]. Кроме того, в большинстве ведущих
произведений (включая Повесть временных лет, «Слова о законе и благодати» киевского
митрополита Илариона) прослеживается мысль избранности Руси в «последние време-
на». Даже название Повести временных лет указывает на саму мысль [3]. Отмечается,
что церковные пасхалии доводились до 1492 года и не продолжались, учитывая 7000 год
от сотворения мира [6].

Первое летописное сообщение о битве на реке Калке содержит информацию о пер-
вом столкновении русско-половецкого войска с монголами в мае 1223 года и о народе
«неведомым». При этом автор этого сообщения, опираясь на текст «Откровения Мефодия
Патарского», пытается осмыслить как случившееся на реке Калке, так и возможные по-
следствия этого. Наиболее ранние сведения об этой битве содержатся в трех летописных
сводах: Новгородской первой, Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. В Новгородской
первой и Лаврентьевской летописях эти сведения относятся к 20-м годам XIII в. Лето-
писное сообщение о битве на р. Калке в Ипатьевской летописи более позднее (конец XIII
- началу XIV в.) [4]. Текстологический анализ этих трех летописных сообщений позво-
ляет проследить механизм формирования эсхатологических представлений, связанных с
Ордынским игом. Так, Новгородская первая летопись появление Орды прямо связывает
с «греховностью» Руси, подчеркивает сакральный характер ордынского нашествия. По
его мнению «татары» посланы Богом для наказания половцев. Поведение же русских,
поддавшихся на подстрекательства половцев и убивших «татарских» послов, летописец
расценивает как греховный поступок. Следовательно, поражение в битве на р. Калке рас-
ценивается как наказание за грехи и предупреждение о необходимости их исправить [7].
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Принципиально иное восприятие Орды начнет формироваться у русских книжников
после нашествия Батыя. Оценив масштабы случившегося, они кардинально пересмотрят
свое отношение к «татарам» и сформулируют концепцию «погибели Русской земли» [7].

Апокалиптическое мировоззрение подтверждают летописи, в которых происходящее
воспринималось неотвратимым и заранее предсказанным, происходящем по воле Бога [1].
Кроме того, защита и оборона таких городов как Козельск, Коломна, Киев, Москва, Вла-
димир и др. продемонстрировали готовность русского народа погибнуть героически, но не
ожидание чудесно спастись или скоро победить.

Проведённое исследование показало, что ретроспективный анализ событий подразуме-
вает также создание условий и мыслительных категорий, в которых событие развивалось.
Так, причина побед монголов состоит не только в техническо-тактическом преимуществе,
а коренится в эсхатологически-апокалиптической психологии живших в то время славян.
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