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Геополитический 
фактор

Геополитические условия, 
повлиявшие на специфику русской 

истории:

изначально 
незащищенная 
естественными 

преградами 
граница

благоприятствую
щая 

территориальном
у единству 

исторического 
ядра России 
речная сеть

оторванность  
(на протяжении 

почти всей 
истории) от 

морей и, 
соответственно, 

от морской 
торговли

обширные , 
слабозаселенны
е равнинные 
территории



Природно – климатические 
особенности

Свойства территории:
 - весьма коротких с/х сезон;
 - низкая сумма накопленных температур;
 - господство малоплодородных и неплодородных почв.

низкая 
урожайность

экстенсивный 
способ ведения 
хоз-ва

общ-во 
традиционного 
типа

постоянное 
расширение 
территории

насильственное 
изъятие 
прибавочного 
продукта

механизм 
политического 
принуждения

миграция в 
благоприятные 
районы

поведенческие 
стереотипы: 
трудолюбие, 
проворность/небрежн
ость пассивность; 
примат общего над 
частным



Этническая 
особенностьКарта расселения славянских племен. 

В ходе расселения племен:
 - образовывались отдельные историко- 
культурные группы;
 - складывание этнической «сетки»;
 - «размывание» племен;
 - ассимиляционные процессы (балты, 
финоугры).

Переселенческие потоки

Волго-Окское 
междуречье: из 
земель новгородских 
словен через 
верховья Волги к ее 
левым притокам 

Из смоленских 
земель: 
колонизация 
Верхней Волги и ее 
правых притоков

С юга, с верховьев 
Десны на земли 
верхней Оки, а затем 
на север и восток, по 
течению средней и 
нижней Оки



Особенности ведения и развития 
хозяйства

Юго – западная 
Русь
 - раннее отделение 
ремесла от земледелия;
 - появление городской 
торгово – ремесленной 
культуры

Северо – 
западная Русь
 - бортничество, охота;
 - преобладание охоты над 
земледелием;
 - разбойничествокак самостоятельные княжества не состоялись

неблагоприятный 
внешнеполитически

й фактор

нашествие гуннов



Особенности ведения и развития 
хозяйства

мотыжная обработка пашенное земледелие

- трехпольная система
 - скотоводство;
 - рыболовство;
 - бортничество;
 - железоделательное 
производство.

основная тенденция становление феодальной 
собственности на землю



Складывание государственности



Складывание государственности

Признаки раннего государства Родовые пережитки

Наследственная власть князя Сохраняется вече – собрание свободных 
общинников

Постоянная дружина, лично 
преданная князю

Народное ополчение в случае необходимости

Особый суд князя Традиционное право (кровная месть и божий 
суд)

Появление категорий зависимого 
населения (холопы, закупы, 
рядовичи)

Зависимость общинников ограничивается 
сбором дани

Составляющие понятия 
«государство»:

 - территория;
 - власть;
 - аппарат насилия;
 - система налогообложения;
 - система права.



Личностный фактор
Первые русские князья

Внутренняя политика Внешняя политика
Олег 882 – 912 гг.

∙ Захват князем Киева в 882 г.;
∙  Объединение Новгорода с Киевом;
∙ Стремление объединить все 

восточнославянские племена;
∙ Возникновение единого Древнерусского 

государства с центром в Киеве (Киевская Русь);
∙ Принятие Олегом титула великого князя;
∙ Осуществление походов на древлян, северян, 

радимичей, которые платили дань хазарам. 
Теперь они подчинялись Киеву.

∙ Стремление укрепить внешнеполитические 
позиции государства;

∙ Военные походы на Византию в 907-911 гг.
∙ Заключение выгодных для Руси мирных 

договоров с Византией;
∙ Получение русскими купцами права на 

беспошлинную торговлю на византийских 
рынках, создание торговых колоний русских 
купцов;

∙ Византия ежегодно выплачивала дань Руси.

Внутренняя политика Внешняя политика
Игорь 912 – 942 гг.

∙ Продолжение объединение 
восточнославянских племен;

∙ Покорение тиверцев, уличей, древлян;
∙ Обложение древлян данью;
∙ При попытке повторного сбора дани был убит 

древлянами.

∙ Заключение мира с печенегами;
∙ Основание русских поселений рядом с 

византийскими колониями в Крыму и Северном 
Причерноморье;

∙ Русско-византийская война (941-944 гг.);
∙ Обращение Византии к Игорю с просьбой о мире, 

так как Византия оказалась неспособной вести 
затяжную войну;

∙ Заключение взаимовыгодных договоров;
∙ Обязательство Византии ежегодно платить дань 

Руси;
∙ Заключение военного союза с Византией.



Личностный фактор
Внутренняя политика Внешняя политика

Ольга 945 -962 гг.
∙ Жестокая расправа с древлянами за убийство 

мужа;
∙ Сожжение столицы древлян – Искоростень. 

Древляне были обложены тяжелой данью;
∙ Установление нормы взимания дани и места 

ее сбора;
∙ Замена полюдья системой налога обложения;
∙ Установление порядка внутри государства;
∙ Стремление Ольги сделать христианство 

государственной религией;
∙ Язычество остается официальной религией.

∙ Попытки поднять международный 
авторитет Руси и княжеской власти;

∙ 957 г. – посольство Ольги в 
Константинополе;

∙ Крещение княгини Ольги.

Внутренняя политика Внешняя политика
Святослав 945 – 962 гг.

∙ Завершение процесса объединения 
восточнославянских племен после 
подчинения вятичей. 

∙ Активная внешняя политика Киевской Руси;
∙ Стремление расширить территорию Руси и 

обеспечить безопасность восточных торговых 
путей для русских купцов;

∙ Разгром Волжской Болгарии и Хазарского 
каганата;

∙ 970-971 гг. – русско-византийская война; 
поражение Руси. Подписание мирного 
договора – Русь обязывалась не нападать на 
Византию и Болгарию. 



Личностный фактор
Правление князя Владимира I Святославича (980–1015гг.)

988г. – Крещение Руси (принятие 
Русью христианства)

981г. – Завоевание Владимиром 
Червенской Руси и Перемышля

Правление князя Ярослава Мудрого (1019–1054гг.)

1025г. – К Ярославу отходит 
правобережье от Днепра с Киевом, 
Мстиславу – левобережье с 
Черниговым

1054г. – Разделение христианской 
церкви на католическую и 
православную

1037г. – Русь освобождается от набегов 
почти на 25 лет до нашествия половцев

1043–1046гг. – Последняя война с 
Византией заканчивается заключением 
мирного договора. Русь стала 
европейской державой, возрос её 
международный престиж.

В отличии от Европы в Древней Руси:

- слабее были выражены процессы социально-классовой 
дифференциации;
 - вотчина не играла ведущей роли в экономике;
 - государственная власть строилась на договорных началах 
князей и земель (вече);
 - города были центрами политической консолидации.
 



Выводы:

Характерные черты 
цивилизационной

специфики России:

1. Россия не относится ни к одному из типов 
цивилизаций в чистом виде. 
 2. Россия движется в истории между 
традиционной и либеральной 
цивилизациями. 
3. Цикличность истории России – 
инверсионные переходы по типу 
маятникового движения от ценностей 
западного типа к ценностям восточного. 
 4. Россия  представляет собой 
цивилизационно и этнически 
неоднородное общество. 
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