
РОССИЯ 
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вводная лекция



3. Россия на рубеже 
Западной и Восточной 

цивилизаций



Особенности российской истории

▪ противоречивость
▪ конфликтность развития
▪ предрасположенность к 

крайностям



Концепция западников

▪русский путь – 
западноевропейский путь 
▪ самобытные элементы 
российской жизни – 
проявления отсталости



Концепция славянофилов

▪русский путь – принципиально 
отличный от 
западноевропейского, 
исключительно самобытный, 
патриархально-православный



Определяющие факторы исторического развития 
Российского государства  

▪ географическое положение
▪ природно-климатические условия
▪ геополитический фактор
▪ специфика распространения религиозных учений 

(поликонфессиональность), веротерпимость
▪ многонациональный состав населения, вобравшего 

в себя различные традиции как Востока, так и 
Запада

▪ традиции социальной организации – отсутствие 
жесткой структурированности общества и 
неразделенность, в отличие от Запада, интересов 
общества, государства и личности – соборность.    

▪ особенности национального сознания россиян и 
специфика их ментальности (мировосприятия)



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪географическое 
положение



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪природно-
климатические 

условия



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪геополитический 
фактор



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪специфика распространения 
религиозных учений

(поликонфессиональность), 
веротерпимость



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪многонациональный состав 
населения, вобравшего в 
себя различные традиции 
как Востока, так и Запада



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪ традиции социальной организации 
– отсутствие жесткой 
структурированности общества и 
неразделенность, в отличие от 
Запада, интересов общества, 
государства и личности – 
соборность.    



Определяющие факторы 
исторического развития 
Российского государства  

▪особенности национального 
сознания россиян и 
специфика их ментальности 
(мировосприятия)



Слабо заселенные разными по языку 
и обычаям племенами, плохо 
связанные друг с другом, могли 
управляться только при помощи 
сильной централизованной власти. 
Без этого распад уникальной 
этнокультурной общности был бы 
предрешен. 



 Прирастая все новыми и новыми 
территориями, империя становилась 
полиэтническим обществом, 
конгломератом множества народов. 
Она пополнялась самыми разными 

этносами /это был сплав 
индоевропейской, урало-алтайской, 
монгольской, тюркской и других 
этнических линий/ 



  Старые и новые земли 
представляли собой как бы общее 
жизненное пространство с единой 
экономической и политической  жизнью, 
единым административным делением, 
делопроизводством, судом, 
законодательством. 

Но 
внутри этого единого социума 
постоянно переплетались и влияли 
друг на друга совершенно различные 
типы обществ, различные 
социокультурные образования.  



Российский феодализм
▪ менее расположен к общественному прогрессу

▪ более деспотические формы монархии, чем в 
Европе

▪ большая, чем на Западе, зависимость от верховной 
власти средневекового населения (господствующий 
класс и простолюдины) 

▪ исключительно высокая степень эксплуатации 
крестьянства

▪ длительная, на несколько столетий, консервация 
личной крепостной зависимости крестьян



Российский феодализм

▪менее расположен к 
общественному прогрессу



Российский феодализм

▪более деспотические формы 
монархии, чем в Европе



Российский феодализм

▪большая, чем на Западе, 
зависимость от верховной 
власти средневекового 
населения (господствующий 
класс и простолюдины) 



Российский феодализм

▪исключительно высокая 
степень эксплуатации 
крестьянства



Российский феодализм

▪длительная, на несколько 
столетий, консервация 
личной крепостной 
зависимости крестьян



Российский тип эволюции феодальной земельной 
собственности 
▪ основная тенденция -  система «государственного 

феодализма», при которой верховная собственность на землю 
оставалась у государства, а феодальное землевладение 
даровалось государством и обусловливалось службой царю

▪ крестьяне - «держатели» земли с обязательными перед 
государством налогами, оброком и повинностями

▪ в отдельных регионах в определенные эпохи «государственная 
земля» могла превращаться в фактическую собственность 
«государственных крестьян» 

▪ частнособственническое землевладение дворянства никогда не 
было преобладающей формой земельной собственности



Российский тип эволюции 
феодальной земельной 
собственности 
▪ основная тенденция -  система 

«государственного феодализма», 
при которой верховная 
собственность на землю 
оставалась у государства, а 
феодальное землевладение 
даровалось государством и 
обусловливалось службой царю



Российский тип эволюции 
феодальной земельной 
собственности 

▪крестьяне - «держатели» 
земли с обязательными 
перед государством 
налогами, оброком и 
повинностями



Российский тип эволюции 
феодальной земельной 
собственности 

▪в отдельных регионах в 
определенные эпохи 
«государственная земля» могла 
превращаться в фактическую 
собственность 
«государственных крестьян» 



Российский тип эволюции 
феодальной земельной 
собственности 

▪частнособственническое 
землевладение дворянства 
никогда не было 
преобладающей формой 
земельной собственности



 
Специфические черты

феодального землевладения в России:

- не способствовали сколько-нибудь 
твердым позициям института 
частной собственности на землю
- прочным заслоном на пути 
развития частной собственности 
стояла сельская община. 



 Особенность российского 
типа феодализма - 

традиционно слабое 
развитие частной 

земельной собственности и 
индивидуальной 
хозяйственной 

деятельности крестьянства.



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪перестановка фаз 
генезиса 

капитализма  



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪незавершенность 
процесса обуржуазивания 
российского общества



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪отсутствие долгого 
инкубационного периода 
развития машинного 
производства и длительного 
периода формирования 
механизма 
капиталистического обмена  



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪быстрое развитие 
железных дорог и 
пароходных линий



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪отсутствие свободного 
наемного рабочего 



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪незавершенность 
«первоначального 
накопления» капитала 



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪ страна продолжала 
оставаться аграрно-
индустриальной с огромным 
преобладанием  
сельскохозяйственного 
населения



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪запаздывание социального 
развития государства  



«Запаздывающий» тип 
исторической эволюции России

▪отсутствие полноправных 
сословий, классов, 
свободных и вольных 
граждан  



История России была переполнена 
переходными периодами /народ жил 
в обстановке чрезвычайщины и 
гражданской войны,  реформ, 
контрреформ и революций/  

 
Многие корни конфликтности 

кроются в особенностях российской 
власти с ее абсолютистской 
природой, монополизмом и мощным 
вмешательством в жизнь общества.



Тип мышления

▪доминировал мифологический, 
а не критический тип мышления 
▪из всех возможных вариантов 
преобразования общества 
российскому человеку больше 
всего импонировали методы 
революционной логики, бунт, 
взрыв



НАСЕЛЕНИЕ И 
РАННЕФЕОДАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ

Лекция 2



1. Геополитическое положение, 
природные условия, их влияние 
на российскую историю и 
формирование менталитета 
россиян.

2. Древние народы на территории 
России.

3. Раннефеодальные государства на 
территории современной России 
(IX-XIII вв.).



ЛИТЕРАТУРА

▪ Горинов М.М., Лященко Л.М. 
История России. Ч.I. От 
древней Руси к 
императорской России 
(IX-XVIII вв.). –М.,1994



1.Геополитическое положение, 
природные условия, их влияние 
на российскую историю и 
формирование менталитета 
россиян.



Основные специфические 
географические особенности России

▪равнинный характер 
местности
▪открытость
▪отсутствие естественных 
границ  



Непрерывное расширение 
территории страны 

▪ освоение новых пустынных 
территорий крестьянским населением 
и правительством (крестьянская и 
правительственная  колонизация) 
▪ покорение, завоевание      
▪ добровольное присоединение 
▪ «отвоевание» у других государств 

захваченных ими территорий  



Исторические особенности России

А.  Приращение территории
- обеспечивало казне и 

государству новые источники 
финансирования, увеличение 
материальных и людских 
ресурсов, дополнительную 
экономическую выгоду

- экстенсивный тип экономического 
развития 



Б. Своеобразие природно-климатических 
условий и специфика 
сельскохозяйственного производства

-при большом земельном просторе недостаток  
хороших пахотных земель

-необычайно короткий цикл 
сельскохозяйственных работ

- низкая урожайность 
- исключительно высокие трудовые затраты 
-тяжелые сельскохозяйственные условия, 

перенапряжение
- необходимость использования все резервов 

семьи, даже детей, стариков, женщин во 
всех мужских видах работ



В.   Влияние внешней торговли на  развитие 
сельскохозяйственного производства

📫 расположение России вдалеке от 
Великих торговых путей и до 
середины XIX в. невозможность 
сбыта зерна за границу 

📫 значительный разрыв в 
производительности труда между 
Западной Европой и Россией 



Г. Отсутствие благоприятных условий 
единоличному ведению хозяйства 

📫 коллективные полевые  работы 

📫 сохранение архаичных традиций 
общинной организации 
деревенской жизни



Д. Для России характерны

📫 узость рынка наемной рабочей 
силы

📫 замедление процесса 
становления промышленного 
производства, роста городов

📫 поздний генезис светской 
культуры  



Е. Особенности национального 
характера 

 
📫 способность россиянина к крайнему 

напряжению сил
📫 готовность помочь ближнему
📫 чувство коллективизма

Но
📫 отсутствие  привычки к тщательности 

и аккуратности в работе



2. Древние народы на территории 
России



▪ Славяне – это крупнейшая в Европе 
группа родственных по 
происхождению народов. 
▪ Они говорят на славянских языках, 

входящих в индоевропейскую 
языковую семью. 
▪  Предки славян некогда составляли 

единую общность с предками других 
индоевропейских народов (англичан, 
ирландцев, французов, испанцев, 
итальянцев, греков, индийцев, 
иранцев, армян и др.). 



Обособление славян из 
индоевропейской общности

▪  III-II тысячелетия до н.э.
▪ середина I тысячелетия до н.э. 

По мнению большинства историков, 
славяне обособились из 
индоевропейской общности в 
середине II тысячелетия до н.э. 



Прародина славян

▪ территория современной Польши в 
среднем течении реки Вислы
▪ территория от реки Вислы до реки 

Днепр
▪  земли вдоль берегов Дуная. 

Последняя точка зрения отражена в 
«Повести временных лет» - 
древнерусской летописи начала XII 
века, в которой рассказывается о 
появлении и расселении славян. 



Прародина славян
Прародиной ранних славян 
(праславян), по 
археологическим данным, 
была территория к востоку 
от германцев – от реки Одер 
на западе до Карпатских гор 
на востоке. 



 Праславянский язык начал 
складываться в середине I 
тысячелетия до н. э. 

С этого времени славяне 
начали формироваться как 
самостоятельная 
этноязыковая единица.



▪ Первые письменные 
свидетельства о славянах 
относятся к началу I тысячелетия 
н.э. 
▪ О славянах сообщают греческие, 

римские, арабские, византийские 
источники
▪ Античные авторы упоминают 

славян под именем венедов 



Великое переселение народов 
(III-VI вв.)

Начиная с VI века, письменные 
сведения о славянах разнообразны : 
по сведениям византийских 
источников славянские племена 
делились:

▪ на склавинов (южная ветвь)
▪ антов (восточная ветвь)
▪ венедов (западная ветвь) 



Отношения с кочевыми народами 

▪ В конце IV в. готский племенной союз 
был разбит тюркоязычными 
племенами гуннов, пришедшими из 
Центральной Азии. 
▪ В 375 г. орды гуннов заняли своими 

кочевьями территорию между Волгой и 
Дунаем, а затем продвинулись дальше 
в Европу до границ Франции /в 435 г. 
гуннская держава распалась/.



▪В VI в. тюркоязычные авары 
(обры) создали в 
южнорусских степях свое 
государство, объединив 
кочевавшие там племена

▪Аварский каганат был разбит 
Византией в 625 г. 



Крупнейшие политические образования 
в VII-VIII вв. в южнорусских степях

▪ Болгарское царство (на Северном 
Кавказе)

▪ Хазарский каганат (на Нижней Волге и 
степных просторах между Каспийским и 
Азовским морями /до 965 г.) 

▪ Тюркский каганат (в районе Алтая)



▪ Дунайская Болгария и Византийская 
империя (в районе Черного моря)



Соседи восточных славян

▪ балтийские летто-литовские   и финно-
угорские племена - на северо-западе 
▪ финно-угры – на севере, северо-

востоке
▪ югры, меря, черемисы-мари, мурома, 

мещера, мордва, буртасы в верховьях 
рр. Вычегды, Печоры и Камы
▪ Волжско-Камская Булгария - на 

востоке, от впадения реки Белой в 
Каму до Средней Волги. Их соседями 
были башкиры



▪Южнорусские степи в VIII-IX вв. 
занимали мадьяры (венгры) – 
финно-угорские скотоводы, 
которых после их переселения в 
район озера Балатон сменили в 
IX в. печенеги, в XI в. половцы. 



3.Раннефеодальные государства 
на территории современной 
России (IX-XIII вв.)



Предпосылки 
для образования государства у славян
 На протяжении VI-IX вв. возникали 
предпосылки складывания древнерусского 
государства

▪ успешные походы укрепляли власть князей, 
способствовали обогащению 
родоплеменной верхушки славян, 
опиравшейся на дружины, что ускоряло 
распад первобытно-общинного строя. 

▪ кровнородственные связи сменялись 
территориальными.

▪ У славян совершенствуется пахотное 
земледелие.

▪ Происходили серьезные сдвиги в 
ремесленной технике:  



Государство Русь, по 
мнению академика Б.А. 
Рыбакова, сложилось из 15 
крупных, населенных 
восточными славянами 
областей (поляне, северяне, 
древляне и др.)  



Летописцы отмечали 
неравномерность развития 
отдельных племенных 
объединений восточного 
славянства. 
В центре их повествования – 
земля полян, ставшая 
центром объединения /во 
второй половине IX в. было 
наиболее сильным в 
экономическом отношении



Возникновение государства у 
восточных славян связывают с 
призванием варягов с берегов 
Балтики в 862 г. Во главе варягов 
стоял Рюрик, обосновавшийся в 
Ладоге. 
В 882 г. опекун сына Рюрика – 
Олег – захватил Киев. С этого 
момента начинается история Руси 
как единого государства



Теории возникновения государства 
восточных славян

▪ Норманнская: немецкие историки XVIII 
в. Г.-З. Байер и Г.-Ф. Миллер 
/государственность на Русь была 
привнесена скандинавами/. 
▪ Антинорманнская: М.В. Ломоносов, 

доказывал, что варяги являлись 
выходцами с южного и восточного 
берегов Балтики и принадлежали к 
славянской языковой группе 



Раннефеодальное государство – 
 Киевская Русь - первое устойчивое, 

крупное государственное объединение 
восточных славян периода становления 

феодализма



Период существования 
КИЕВСКОЙ РУСИ

▪ Первый (IX – середина X вв.) – время 
первых киевских князей.

▪ Второй (вторая половина X – первая 
половина XI вв.) – время правления 
Владимира I и Ярослава Мудрого, эпоха 
расцвета Киевской державы.

▪ Третий (вторая половина XI – начало XII вв.) 
– переход к территориально-политической 
раздробленности или к удельным 
порядкам.



Раннефеодальная монархия
▪ во главе государства стоял 

великий князь киевский  
▪ совет (думу)  
▪ аппарат управления,  
▪ княжеские наместники-посадники 

и их ближайшие помощники-
тысяцкие
▪ дружины самого великого князя и 

вассальных князей



Заметный шаг вперед в своем развитии 
сделало молодое Русское государство в 
период княжения Владимира Святославовича 
(980-1058):
-положение Руси упрочилось
-удалось создать мощную оборонительную 
систему и оградить Русь от новых набегов
-создан первый подробный летописный свод
-проведены религиозные реформы: попытка 
унификации языческих культов и принятие 
христианства (одна из крупных мировых 
религий, возникших в I в. н.э.).  



В 988 г. князь Владимир крестился сам 
/сделал христианство государственной 
религией/, крестил своих бояр и заставил 
креститься всех остальных - поворотный 
момент в христианизации Руси
Христианизация Руси – процесс 

закономерный и объективный, связанный 
с развитием феодальных отношений, 
формированием политической культуры 
феодального общества, поиском 
Древнерусским государством своего 
места в историческом процессе. 



Роль христианства в становлении  
государственности и культуры

 -способствовало 
скорейшему отмиранию 
пережитков родового строя



-способствовало ускорению 
развития феодального 
способа производства в 
Древней Руси  



-способствовало ликвидации 
элементов рабского труда

    -повлияло на разработку 
феодального законодательства на 
Руси. 
-сыграло большую роль в 
идеологическом обосновании и 
тем самым в укреплении власти 
киевских князей



Раннефеодальное 
государство – 

Волжско-Камская 
Болгария  - первое 
государственное 

образование в Среднем 
Поволжье. 



▪Столица государства  - до 
середины XII в.  город Болгар, 
расположенный на левом 
берегу Волги, а во второй 
половине XII-начале XIII в. – 
город Биляр. 
▪ Города – Сувар, Ошель, 
Джукетау, Нохрат, Керменчук, 
Тухчин и др. 



Политический строй 
Волжской Болгарии 

▪ Раннефеодальное государство с сильными 
пережитками родового строя и элементами 
рабовладения. 

▪ Под властью хана-эльтебера находились 
местные «цари» - правители отдельных 
частей государства, наместники и 
военачальники. 

▪ Эльтебер имел дружину и ополчение.
▪ «Простой народ» представляли главным 

образом земледельцы, а также скотоводы. 



Политические и торговые связи 
Волжской Болгарии 

▪  с Хорезмом
▪ с Багдадским халифатом
▪ с Сасанидским государством в 

Средней Азии
▪ с Киевской Русью /в Болгарии 

существовали фактории русских 
купцов. Между Киевской Русью и 
Болгарией в 1006 г. был заключен 
торговый договор/



17 мая 922 г. – принятие 
ислама



Благодарю за 
внимание!

 


