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П.С. Стефанович1

Обращение служилых людей к правителю в России 
XVI–XVII вв.: происхождение и смысл

Древняя Русь; государственная власть; политические ритуалы.
В докладе исследуется происхождение и смысл трех элементов официального об-
ращения служилых людей к правителю в России XVI–XVII вв.: именование пра-
вителя «государем», самоименование «холопом» и челобитье. Выясняется, что 
они сложились на основе древнерусских традиций, хотя под влиянием иноязыч-
ных и иностранных понятий и практик.

1. В России XVI–XVII вв. сложилась своеобразная практика обра-
щения служилых людей к правителю: они называли его своим «госуда-
рем», а себя его «холопами», и при личном общении с ним прибегали к 
обряду челобитья – «били челом» ему, то есть низко кланялись или опус- 
кались на колени, касаясь головой земли (в письменном обращении ис-
пользовалась соответствующая формула). В данном докладе обращается 
внимание на происхождение этой практики, причем предлагается рас-
сматривать ее как связные элементы одного обрядово-формульного комп- 
лекса, имевшего первостепенное политическое значение.

В историографии разными элементами этого комплекса интересова-
лись в разной степени, следуя, в общем, традиции, заложенной западно-
европейскими наблюдателями «Московии» XVI–XVII вв. Иноземцы той 
эпохи не связывали эти политические жесты и термины вместе, а обра-
щали внимание, прежде всего, на именование знатных людей «холопа-
ми», считая его выражением рабского сознания «московитов» и чертой 
их «деспотического» строя (Герберштейн, Флетчер, Маржерет, Мейер-
берг, Олеарий и др.). О титуле «государь» и о челобитье, если упоминали, 
то мельком и, как правило, в нейтральном контексте.

1  Стефанович Пётр Сергеевич, НИУ ВШЭ / Институт российской истории РАН 
(РФ, Москва), д.и.н., petr.stefanovich@mail.ru.
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В отношении челобитья ученые вплоть до недавнего времени до- 
вольствовались констатацией, что оно было принято на Руси как заимст- 
вование от тюркских народов, скорее всего, в эпоху «татаро-монгольско-
го ига». Именование главы государства «государем», а знати «холопами» 
историки XIX в. объясняли в рамках вотчинной теории – как сознатель-
ный перенос частноправовых представлений и механизмов управления с 
княжеских вотчин-уделов на расширявшееся Московское великое княже-
ство (то есть по образцу отношений господина и его рабов выстраива-
лись отношения правителя и знати в государстве). К концу XX в. вотчин-
ная теория потеряла популярность, но некоторые современные историки 
фактически используют ее для объяснения «холопства» московской знати 
[4]. Другие авторы, отказываясь от «вотчинной теории», ищут объяснение 
специфической «холопской» терминологии московского самодержавия в 
международном контексте – ориентации московских идеологов времени 
правления Ивана III либо на византийские порядки [9], либо на ордынские 
[1, с. 321–333]. Обобщая эти работы, один современный автор заключил, 
что три элемента важнейшей политической практики России имели про-
исхождение совершенно разное, но символическое в смысле влияний на 
Московское государство: византийское («холопы»), татарское (челобитье) 
и славянское («государь») [8, с. 90].

Сегодня можно сказать, что это утверждение верно лишь частично 
и нуждается в существенной корректировке. На самом деле, все три эле-
мента являются древнерусскими по происхождению, хотя в закреплении 
их как частей одного связного политического ритуала иноземные обычаи 
сыграли, видимо, определенную роль.

2. Происхождение титула «государь» выяснено в работе А. Золта-
на [3]. Это было древнее славянское слово, употреблявшееся в сфере част-
ных отношений в смысле «хозяин, господин». В политическую термино-
логию оно проникло в канцелярии галицко-волынских князей первой по-
ловины XIV в. для передачи латинского титула «dominus». В разных зем-
лях Северо-Восточной титул «государь» был воспринят в начале XV в., и 
в употреблении позднейших московских канцеляристов он должен был 
выглядеть естественным в значении «независимый (суверенный) власти-
тель подданных». Таким образом, иноземное влияние здесь сказалось 
косвенно, задолго до формирования политического этикета Московского 
государства, и оно было западным. Ничего «вотчинного» в его происхож-
дении не просматривается.

3. Недавняя работа А. Накадзавы убедительно показала домонголь-
ское происхождение обряда челобитья [5]. Первые упоминания челобитья 
находятся в киевском летописании XII в. Автор приводит свидетельства 
распространения его как этикетного жеста вежливости и этикетной фор-
мулы переписки для выражения особенного уважения (часто обусловлен-
ного социальной иерархией) как среди князей, так и вне княжеской среды 
(фиксируется в новгородских берестяных грамотах). И жест, и письмен-
ная формула вошли в обиход русских земель Великого княжества Литов-
ского (фиксируются уже в грамотах конца XIV в.).
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Накадзава допускает происхождение челобитья как заимствования 
(в домонгольскую эпоху), потому что само выражение «бить челом» точ-
но соответствует тюркскому фразеологизму баш орe (за которым стоял 
соответствующий жест). Однако он же сам указывает и на другие корни 
этого обряда. Хорошо просматривается связь челобитья как земного по-
клона с христианскими идеалами смирения и жестами уважения и при-
ветствия (особенно в среде духовенства). Так или иначе, к XV в. и жест, и 
формула переписки воспринимались на Руси как «свои», естественные и 
древние, широко распространенные, и применение их к сфере коммуни-
кации с правителем стало лишь частным случаем общепринятой практи-
ки для выражения особого уважения и подчеркнутой иерархии. Возмож-
но, какое-то дополнительное осмысление челобитье получило с течени-
ем времени после принятия и развития византийских политических ри-
туалов (венчания на царство, религиозных церемониалов типа Шествия 
на осляти и т.п.).

4. На мой взгляд, уподобление отношений правителя и знати отно-
шениям господина и рабов надо тоже возводить к «автохтонным» (древ-
нерусским) корням. Самым сильным аргументом такого рода являются 
свидетельства о назывании или сравнении людей, служащих князьям, с 
холопами (рабами), происходящие из времени задолго до конца XV в.

Два свидетельства такого рода содержатся в Галицко-Волынской ле-
тописи. Одно из них – в рассказе о походе Бурундая на Волынскую зем-
лю в 1259 г. Этот рассказ был написан владимиро-волынским летопис-
цем, вероятно, еще до смерти Василька Романовича (1269 г.), который 
выступает здесь главным героем. Именно Васильку приписаны слова, с 
которыми он обращается к двум боярам, возглавлявшим оборону горо-
да Холма (принадлежащего его брату Даниилу), – неким Константину и 
Луке Иванковичу. Стоя под городской стеной и (притворно) требуя сдачи 
города татарским войскам, Василько говорит: «Костянтине холопе, и ты, 
и другии холопе, Лука Иванковичю, се город брата моего и мои, передаи-
теся» [6, стб. 851]. К боярам князь прямо обращается именно как к холо-
пам, подчеркивая их подчиненный статус.

В этом случае мы имеем дело с текстом, написанном уже после 
монгольского нашествия, а сам диалог князя и бояр происходит в при-
сутствии татар, поэтому теоретически можно думать, что в именовании 
бояр «холопами» сказывалось татарское влияние. Именно таким обра-
зом рассуждает А.А. Горский, в недавних работах обративший внимание 
на этот эпизод [2, с. 187–188]. На мой взгляд, все-таки татарское влияние 
здесь маловероятно: в ответе Васильку бояре подтверждают свою вер-
ность Даниилу и готовность противостоять татарам, но никак не реаги-
руют на это обращение к ним как к холопам (что было бы логично, если 
в таком именовании они видели бы татарский обычай).

Против такой интерпретации говорят и другие данные. Еще одно из-
вестие происходит из более ранней части Галицко-Волынской летописи 
– из так называемого «Летописца Даниила Галицкого» (составлявшего-
ся, видимо, в несколько приемов или из разных повестей до начала 1260-
х гг.). В рассказе о борьбе за Галич в 1221 г. летописец, сообщая о победе 
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Мстислава Мстиславича «Удалого» в этой борьбе, описывает, как он при-
нимает на службу галицкого боярина Судислава, выступавшего до того 
против Мстислава: «приведоша Судислава ко Мьстиславу, – оному же не 
помыслившю о нем зла, но милость ему показавшю. Он же [Судислав] обу-
имая нозе его [Мстислава], обещася работе быти ему» [6, стб. 738] «Работа» 
– это рабство, и значит, боярин готов был служить князю как раб (холоп). 
Разумеется, мы не знаем, говорил ли эти слова боярин на самом деле или 
их вложил ему в уста летописец, но, по крайней мере, летописец считал 
возможным описывать в категориях рабства отношения князя и знати.

Такой взгляд волынского летописца находит соответствие в памят-
нике, происходящем из Северо-Восточной Руси, – «Слове Даниила Заточ-
ника». В древнейшей его редакции, восходящей, видимо, к концу XII в., 
автор, описывая отношения князя и его окружения, тоже уподобляет их 
отношениям господина и рабов: «…князь щедр отец есть слугам многим, 
мнози бо оставляют отца и матерь, к нему прибегают. Доброму бо госпо- 
дину служа, дослужится слободы, а злу господину служа, дослужится бол- 
шеи роботы». Здесь, правда, речь идет не о боярах, а «слугах», и сам ав-
тор себя не называет холопом князя, но в позднейших редакциях «Сло-
ва», уже XIII в., этот образ щедрого князя, милостивого к своим «рабам», 
широко и подробно развивается, и автор обращается к князю только как 
«раб» к «господину» [7, с. 19–20, 54, 60–61, 65].

5. Таким образом, ритуал обращения служилых людей к правителю 
в том виде, как он сложился в Московском государстве к началу XVI в., 
оказывается древнерусским по происхождению. Возможно, какие-то ино-
странные влияния способствовали его сложению, но лишь косвенно, и 
едва ли они осознавались современниками.

Значит ли это, что следует вернуться к «вотчинной теории» и к мыс-
ли о «рабском сознании» русской знати? Ни в коей мере. Смысл этого 
ритуала был не в том, чтобы как-то особенно унизить знать с помощью 
нововведений (например, переноса в придворный этикет вотчинно-хо-
лопских форм коммуникации), а возвысить власть правителя и сплотить 
служилое сословие. Он был принят как «старина», которая не могла и не 
должна была вызвать никакого переворота в сознании и возмущения. Все 
три символических элемента этого ритуала логично соотносились меж-
ду собой и отсылали к принципам и понятиям, которые воспринимались 
как естественные: титул «государь» означал суверенного правителя, че-
лобитье было знаком особого уважения (но не связанного ни с сакрали-
зацией, ни с каким-то особым раболепием), принятие всеми служилыми 
одного самонаименования «холоп» означало безусловную верность и ра-
венство всех в обязанности государственной службы. В сущности, обря-
дово-формульный комплекс официального обращения знати к правителю 
отражал не вотчинные принципы, а наоборот, становление государствен-
ного сознания и публично-правовые начала. Просто политическая культу-
ра, ориентированная на «старину», в поисках наиболее адекватных форм 
выражения новых социальных явлений обращалась к устоявшимся тради-
циям, отсюда налет и привкус какой-то архаики и патриархальности (ко-
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торые, впрочем, давали пространство некоторой манипуляции, как пока-
зала эпоха Ивана Грозного).

1. Горский А.А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. М., 
2004.

2. Горский А.А. Средневековая Русь. О чем говорят источники. М., 2016.
3. Золтан А. К предыстории русского «государь» // Из истории русской куль-

туры. М., 2002. Т. II. Кн. 1.
4. Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в 

средневековой Руси (К постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4.
5. Накадзава А. К проблеме происхождения и эволюции этикетных формул 

«поклон» и «челобитье» в Древней Руси // ТОДРЛ. СПб., 2016. Т. 64.
6. ПСРЛ. Т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1908.
7. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / 

Пригот. к печати Н.Н. Зарубин. Л., 1932.
8. Ostrowski D. Muscovy and the Mongols. Cross-Cultural Influences on the 

Steppe Frontier, 1304–1589. Cambridge (Mass.), 1998.
9. Poe M. What Did Russians Mean When They Called Themselves „Slaves of the 

Tsar” // Slavic Review. 1998. Vol. 57. No. 3.

Н.С. Борисов1

Средневековая Русь в современных средствах массовой 
информации

Историческое кино; историческая память; патриотизм; популяризация историчес- 
ких знаний; массовая культура.
В рамках доклада рассматривается эволюция отражения событий русской средне-
вековой истории в отечественных средствах массовой информации XX–XXI вв. 
Выделяются исторические образы и сюжеты, вызывающие наибольший интерес 
в современном обществе. Дается характеристика основных проблем, связанных с 
изображением исторических событий в кино.

Вспоминая академика Леонида Васильевича Милова, мы смотрим 
на историю России его глазами – как на средство понять настоящее и 
предсказать будущее. Наследие Милова весьма разнообразно. Острым 
скальпелем историка он раскрывал современные политические процес-
сы. Опираясь на глубокие познания в отечественной истории, он анали-
зировал современные явления в экономике, политике и культуре. Его де-
визом могли бы стать слова Марка Блока: «Есть только одна наука о лю-
дях во времени, наука, в которой надо непрестанно связывать изучение 
мертвых с изучением живых» [1, c. 29].

Анализ ситуации в стране обычно приводил Л.В. Милова к горьким 
выводам. Некоторые из нас помнят, как сидя за чашкой чая в своем тес-
ном кабинете, он с энтузиазмом средневекового проповедника раскрывал 
перед нами настоящее и будущее России. Утратив свою социально-по-
литическую идентичность как граждане «первого в мире социалистиче-
ского государства», нынешние россияне ищут себя в истории. «История 
– это наука народного самопознания», – говорил С.М. Соловьев [3, c. 44]. 

1  Борисов Николай Сергеевич, МГУ имени М.В. Ломоносова (РФ, Москва), д.и.н., 
muksalma@mail.ru.
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