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Аннотация. В статье рассматриваются русские летописи как источник первых регионо-
логических знаний, их характер и жанр, логика развития, роль в формировании государства 
и определении его места в будущей системе глобальных связей.
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В настоящее время весьма актуальным представляется развитие 
регионологического знания в российской и мировой науке, то есть 
всеохватывающий, трансдисциплинарный подход к страноведческо-
му анализу. Для этого внедряется как мировой опыт [1], так и оте-
чественные наработки [2]. Особое место в этой области занимает 
изучение древних источников, служащих пониманию картины мира 
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и ее эволюции [3]. В этом контексте очевидно, что требуют внима-
тельного исследования русские летописи, в которых содержатся 
первые органически цельные, комплексные по своей внутренней 
природе регионологические знания о России, формировании ее 
государственности и роли в общемировых процессах [4].

Древнерусские летописцы сменяли друг друга, чередовались 
правители, понимание и отношение к окружающей действитель-
ности, а работа по документальной фиксации событий, проходящих 
на Руси, не останавливалась, способствуя осознанию и пониманию 
места русского государства как геополитической, социокультурной 
общности, как ретроспектива русской государственности. Эту роль 
летописей определило несколько факторов.

Исходный фактор —  возникновение у славян в IX в. письменно-
сти, принятие кирилло-мефодиевского наследия, христианизация 
при князе Владимире в 988 г. Возникновение традиции переписы-
вания, обработки и дополнения текущими записями более ранних 
летописных сочинений —  «сводов» [5]. Древнейшие летописные 
сочинения были созданы в Киево-Печерском монастыре [6], духов-
ном, социальном, культурном и просветительском центре русского 
летописания XI–XII вв. [7].

Важным фактором формирования наших знаний о древнерус-
ской цивилизации стало создание наиболее значимых памятников 
летописных традиций, в числе которых общерусский летописный 
свод «Повесть временных лет», представляющий собой величайшее 
наследие древнерусской мысли, излагает всемирную географию, 
историю и хронологию, соединяя византийские источники и соб-
ственные исторические и географические знания автора [8].

Для понимания роли регионов серьезным фактором было ши-
рокое распространение региональных летописей, феодальная раз-
дробленность Руси (XII–XVI вв.) повлекла написание местных лето-
писей [9], содержащих региональные материалы, с отличительными 
особенностями княжеств.

Наконец, внешним фактором стало падение Византийской им-
перии, которое предопределило возвышение России в православ-
ном мире. К концу XV в. почти все земли северо-восточной Руси 
объединились вокруг одного духовного и политического центра —  
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Москвы. Россия стала государством, с которым были вынуждены 
считаться на международной арене, а этот статус требовал нового 
государственного самосознания, в формировании которого русское 
летописание заняло одно из ведущих мест [10].

Для ученых русские летописи —  основной источник, откуда они 
черпают самую разнообразную информацию об истории нашей 
Родины с древнейших времен и до XVIII в., данное направление 
научных изысканий охватило огромное количество тем, многие 
из которых вызывают дискуссии. С 80-х гг. ХХ в. в отечественной 
науке были заложены основы систематического регионологиче-
ского знания, позволяющие исследовать русские летописи на ка-
чественно ином уровне, совокупно в историко-филологическом, 
политологическом, социально-экономическом аспектах. Такой 
комплексный подход необходим, чтобы получить представление 
о роли и месте Российского государства в мировой истории и фор-
мировании глобальных связей.
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