
 

РУСЬ И СОСЕДИ:  
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В XI-XIII ВВ. 
 

Программа специального курса для студентов бакалавриата и магистратуры 
 

Изучение представлений народов друг о друге – одна из ведущих тем 

современной исторической науки. Такие представления имеют множество 

граней. В пространстве средневековой культуры важнейшей среди них являлась 

грань этноконфессиональная, на которой взаимодействовали этнические и 

религиозные признаки, отличавшие "своих" и "чужих".  В рамках специального 

курса слушатели знакомятся с результатами комплексного исследования 

истории формирования и развития этноконфессиональных представлений о 

соседних народах на Руси домонгольского и раннего монгольского времени. В 

частности, речь идёт о бытовавших на Руси канонических предписаниях в 

сфере контактов с иноверцами, древнерусской конфессиональной лексике 

размежевания,  провиденциальных моделях описания отношений с другими 

народами и библейских параллелях, использовавшихся для изображения 

иноплеменников в оригинальной русской книжности. 

 

Цели спецкурса: знакомство студентов с источниками, историографией 

и методологическими особенностями изучения заявленной темы, с  главными 

факторами формирования и тенденциями развития этноконфессиональных 

представлений на Руси XI-XIII вв., а также с ролью этих представлений в 

системе древнерусской культуры; развитие у обучающихся способности 

анализировать информацию различных типов источников; формирование у них 

навыков обобщения и систематизации полученных знаний. 
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Форма аттестации:  экзамен. Для получения положительной оценки 

студент должен знать лекционный курс, предложенные для ознакомления 

источники и историографию, а также проявить способность к анализу 

ключевых сюжетов спецкурса. 

 

Содержание спецкурса: 

Раздел 1. Введение. Историческая имагология как научная проблема. 

Изучение древнерусских представлений о «своих» и «чужих». Источники и 

особенности работы с ними. Характер сохранившейся информации и её 

репрезентативность. 

Раздел 2. Древнерусские канонические предписания в сфере общения 

с иноверцами и инородцами. Их происхождение и характер бытования. 

Трудности работы с нормативными источниками и пути преодоления этих 

трудностей. Основные сферы регулирования – культовая практика, отношения 

полов, пища, нахождение в плену и др. Содержание предписаний и вопрос о их 

влиянии на представления о соседях. 

Раздел 3. Представления о соседях через призму лексики 

конфессионального размежевания. Лексическая самопрезентация и 

формирование корпуса этноконфессиональных характеристик для определения 

соседей. Этнические и хронологические границы использования лексики 

конфессионального размежевания. Динамика использования и её факторы.  

Раздел 4. Провиденциальные модели описания отношений с другими 

народами в древнерусской книжности. Народы «среднего круга» и «малого 

круга». Богословская подоплека и исторические корни провиденциального 

восприятия соседних народов. 

Раздел 5. Библейские параллели в образах соседей Руси. «Свои» и 

«чужие» через библейскую призму. Истоки подхода в ветхозаветной и 

христианской традициях. Трудности исследования библеизмов в древнерусских 
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источниках. Библейские параллели в изображении половцев, монголо-татар и 

католических соседей Руси. Идеология «ордынского плена» на Руси XIII века. 

Раздел 6. Формирование «этноконфессиональной географии» в 

культуре Руси XI–XIII вв. и факторы её трансформации. Половцы как 

архетип. «Новые половцы»: волжские булгары, литва и ятвяги, монголо-татары, 

шведы и немцы. Важнейшие черты восприятия соседей-иноверцев на Руси XI-

XIII вв. Тенденции восприятия соседей в средневековой русской традиции 

позднейшего времени. 

 

Основная и дополнительная литература: 

 

Основная литература 

Киево-Печерский патерик //  Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 

1997. Т. 4.  

Петухов Е.В. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. 

СПб., 1888. Прибавление к исследованию. 

Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 

1997. Т. 1. 

Сказание о Михаиле Черниговском //  Серебрянский Н.И. Древнерусские 

княжеские жития. (Обзор редакций и тексты). М., 1915.  

 

Дополнительная литература 

Алексеев А.А. Ветхий Иерусалим древнерусской историографии // 

ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53.  

Андрейчева М.Ю. Мусульмане, католики и иудеи в летописном рассказе о 

выборе веры князем Владимиром: образы и смыслы // Одиссей. Человек в 

истории: Imitatio Christi в религиозной культуре Средневековья и раннего 
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Нового времени. М., 2016.  

Ведюшкина И.В. Этногенеалогии в Повести временных лет // Древнейшие 

государства Восточной Европы. 2002 год. Генеалогия как форма исторической 

памяти. М., 2004.  

 Гарькавый И.В. «Измаильтяне» или «нечистые человеки»? (Некоторые 

наблюдения над семантикой русских летописей) // Историческая антропология: 

место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. М., 

1998. 

Горский А.А. Представления о защите отечества в средневековой Руси (XI 

– XV вв.) // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI – XX вв.): 

Сб. статей. М., 1994.  

Добровольский Д.А. «…И до Рима проиде»: Отношение к Западной 

Европе в летописании ΧΙ – начала ΧΙΙ в. // Проблемы исторической географии и 

демографии России. М., 2013. Вып. 2.  

Живов В.М. Об этническом и религиозном самосознании Нестора 

Летописца // Слово и культура. М., 1998. Т. 2.  

Карпов А.Ю. Исследования по истории домонгольской Руси. М., 2014.  

Коновалова И.Г. Древняя Русь и Волжская Булгария: торговля и политика 

в восприятии древнерусских летописцев // Восточная Европа в Средневековье: 

Контакты, зоны контактов и контактные зоны. XI Чтения памяти члена-

корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто. Материалы к конференции. М., 1999. 

Конявская Е.Л. Литва в восприятии русских (на материале древнерусских 

литературных памятников XIV века) // Древняя Русь и Запад: Научная 

конференция: Книга резюме. М., 1996. 

Кучкин В.А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских 

книжников (XIII ― первая четверть XIV в.) // Русская культура в условиях 

иноземных нашествий и войн. X ― начало XX в. Сборник научных трудов. М., 

1990. [Ч. 1.] 

Лаушкин А.В. Библейские штрихи на портретах соседей-католиков в 

русской книжности XIII века // Церковь в общественной жизни славянских 
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народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Материалы 

конференции [Славяне и их соседи: XXIV конференция памяти В.Д. 

Королюка]. М., 2008.  

Лаушкин А.В. Митрополит Кирилл II и осмысление ордынского ига во 

второй половине XIII века // Богословский сборник. М., 2002. Вып. 10.  

Лаушкин А.В. Наследники праотца Измаила и библейская мозаика в 

летописных известиях о половцах // ДРВМ. 2013: Декабрь. № 4 (54). 

Литаврин Г.Г. Киево-Печерский патерик о работорговцах-иудеях в 

Херсоне и о мученичестве Евстратия Постника // Славяне и их соседи. Вып. 5: 

Еврейское население в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: 

Средние века ― Новое время. М., 1994. 

Назаренко А.В. «Натиск на Восток» или «свет с Востока»? История 

русско-немецких отношений в кругу стереотипов // Славяноведение. 1992. № 2.  

Петрухин В.Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия // Из истории 

русской культуры. М., 2000. Т. 1 (Древняя Русь).  

Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык. М., 2003.  

 Рудаков В.Н. Восприятие монголо-татар в летописной повести о битве на 

Калке // Проблемы источниковедения истории книги. М., 1998. Вып. 2.  

Толстой Н.И. Этническое самопознание и самосознание Нестора 

Летописца, автора «Повести временных лет» // Из истории русской культуры. 

Т. 1. 

Топоров В.Н. Образ «соседа» в становлении этнического самосознания 

(русско-литовская перспектива) // Славяне и их соседи. Этно-психологический 

стереотип в Средние века. Сборник тезисов. М., 1990. 

Чекин Л.С. Безбожные сыны Измаиловы: Половци и другие народы степи 

в древнерусской книжной культуре // Из истории русской культуры. М., 2000. 

Т. 1 (Древняя Русь).  

 

Вопросы к экзамену:  

1. Историческая имагология как научная проблема. Изучение 
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древнерусских представлений о «своих» и «чужих». 

2. Древнерусские источники, освещающие тему 

этноконфессионального восприятия «чужих» народов и 

особенности работы с ними. Характер сохранившейся информации 

и её репрезентативность. 

3. Культовая практика, отношения полов, приобретение и приём 

пищи, нахождение в плену и другие ситуации отношений с 

иноверцами как предметы регулирования в древнерусских 

памятниках церковного права.  

4. Церковные предписания в сфере общения с иноверцами и их 

выполнение на материале древнерусских нарративных источников. 

5.  Лексическая этноконфессиональная самопрезентация 

древнерусских авторов и её развитие в текстах XI–XIII вв.  

6. Этноконфессиональные характеристики для определения соседей: 

формирование устойчивой системы, причины и характер её 

эволюции. 

7. Народы «среднего круга» и понимание Божией помощи в 

провиденциальной картине взаимоотношений Руси с соседями.  

8. Народы «малого круга» и понимание Божьего гнева в 

провиденциальной картине взаимоотношений Руси с соседями. 

9. Библейские параллели в изображении древнерусскими книжниками 

половцев и отношений с ними. 

10. Библейские параллели в изображении древнерусскими книжниками 

монголо-татар и отношений с ними. Идеология «ордынского 

плена». 

11. Библейские параллели в изображении древнерусскими книжниками 

католические соседей Руси. 
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12. Формирование негативного образа половцев и его архетипическая 

роль в культуре Руси позднейшего времени. 

13. Причины и обстоятельства формирования негативных образов 

волжских булгар, литвы и монголо-татар. 

14. Развитие негативных черт в образах немцев и шведов в XIII в. 

15. Важнейшие черты восприятия соседей-иноверцев на Руси 

домосковского времени 

 

Разработчик: к.и.н., доцент А.В. Лаушкин (исторический факультет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра истории России до начала XIX века). 

 

 


