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План:
▪ Понятие цивилизации. Западная и Восточная 

цивилизации – основные ветви мировой 
истории. Россия на рубеже двух цивилизаций
▪ Древняя Русь -  государство восточных 

славян: предпосылки и этапы становления
▪ Феодальная раздробленность:   причины и 

последствия 
▪ Русь и Золотая Орда. Объединение русских 

земель в единое государство
▪ Становление самодержавия на Руси. 

Правление Ивана Грозного и его последствия



1. Понятие цивилизации. 
Западная и Восточная цивилизации – 

основные ветви мировой истории. 
Россия на рубеже двух цивилизаций



Цивилизация – (фр.) – это совокупность 
признаков общественного и политического 
уклада и духовного развития, отличающих 
высокую степень развития человеческого 

общества от первобытного состояния.
▪  



▪ Сам термин «цивилизация» (от лат. civilis – 
гражданский, государственный, политический, 
достойный гражданина) возник в XVIII веке. 

Авторы термина:
▪ А.Фергюссон, шотландский философ, который имел в 

виду под цивилизацией высшую ступень общественного 
развития. 

▪ Ж. –Ж. Руссо, Д.Дидро, Монтескье, Вольтер и др., 
французские философы-просветители термин 
«цивилизация» использовали в двух смыслах:

Первый - означал высокоразвитое общество, основанное 
на началах разума, справедливости и религиозной 
терпимости.

Второй смысл тесно переплетался с понятием «культура» 
и означал совокупность определенных качеств человека 
– незаурядного ума, образованности, изысканности 
манер, вежливости и т.д., обладание которыми открывало 
путь в элитарные парижские салоны XVIII века 

I



Основные стадии в эволюции 
цивилизации 

▪ аграрно-традиционная, характерная для 
рабовладельческого и феодального обществ
▪ индустриальная, связанная с капитализмом
▪ постиндустриальная, вызванная научно-

технической революцией и высокими 
технологиями, которым соответствует 
постиндустриальное, информационное 
общество



Теории локальных 
цивилизаций и культур

▪ Данилевский Н. Я.  -  10 обособленных 
культурно-исторических типов
▪  Освальд Шпенглер  -  8 локальных 

цивилизаций
▪ Арнольд Тойнби – 13 локальных 

цивилизаций 



Основные признаки и черты 
цивилизации

▪ образование государства
▪ возникновение письменности
▪ разделение труда (отделение 

земледелия от ремесла)
▪ расслоение общества на классы
▪ появление городов 



Цивилизация  – это 
социокультурный феномен, 

ограниченный определенными 
пространственно-временными 

рамками и имеющий четко 
выраженные параметры 

духовного, экономического и 
политического развития 



Цивилизация – это крупная 
целостная социокультурная 

система со своими 
закономерностями, которые 
включают в себя различные 

элементы (религию, 
экономическую, политическую 

социальную организацию, 
систему образования и 

воспитания и т.д.). 



Классификации цивилизаций
▪ глобальная, то есть мировая, 

континентальная (например, европейская), 
национальная (французская, английская), 
региональная (североафриканская) / в 
зависимости от масштаба/
▪ Западная и Восточная
▪ техногенная и психогенная
▪ нормальная, развивающаяся естественным 

путем и ненормальная, развивающаяся с 
отклонением и рассматриваемая как мутация



Восточный тип цивилизации 
(Восточная цивилизация) – 

▪ исторически первый тип 
цивилизации, сформировавшийся к 
III-II тысячелетиям до н. э. на 
древнем Востоке: Древней Индии, 
Китае, Месопотамии, Древнем Египте 



Характерные черты Восточной цивилизации 
▪ традиционализм 
▪ низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм 

человеческой жизнедеятельности
▪ представление о полной несвободе человека, 

предопределение всех действий и поступков независящими 
от него силами природы, социума, богов 
▪ нравственно-волевая установка направлена не на познание 

и преобразование мира, а на созерцательность, 
безмятежность, мистическое единение с природой, 
сосредоточенность на внутренней духовной жизни
▪ принцип коллективизма
▪ политическая организация жизни происходит в форме 

деспотий
▪ экономической основой жизни являются корпоративная и 

государственная формы собственности



Западный тип цивилизации 
(Западная цивилизация) -

▪ систематическая характеристика 
особого типа цивилизационного 
развития, включающая в себя 
определенные этапы историко-
культурного развития Европы и 
Северной Америки



Основные черты Западной 
цивилизации 

▪ динамизм, ориентация на новизну
▪ утверждение достоинства и уважения к 

человеческой личности
▪ индивидуализм, установка на автономию 

личности
▪ рациональность
▪ идеалы свободы, равенства, терпимости
▪ уважение к частной собственности
▪ предпочтение демократии всем другим 

формам государственного управления 



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)



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  



Для России характерны

📫 узость рынка наемной рабочей 
силы

📫 замедление процесса 
становления промышленного 
производства, роста городов

📫поздний генезис светской 
культуры  



Особенности национального характера 
 
📫 способность россиянина к крайнему 

напряжению сил
📫 готовность помочь ближнему
📫 чувство коллективизма

Но
📫 отсутствие  привычки к тщательности 

и аккуратности в работе



Тип мышления

▪доминировал мифологический, 
а не критический тип мышления



Древняя Русь -  
государство восточных 
славян: предпосылки и 

этапы становления



▪Славяне – это крупнейшая 
в Европе группа 
родственных по 
происхождению народов, 
входящих в 
индоевропейскую 
языковую семью 



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. 



Великое переселение народов 
(II-VI вв.)

Античные авторы упоминают славян 
под именем венедов 
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) 



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.)  



Киевская Русь -
раннефеодальное государство 
-(раннефеодальная монархия), 

первое крупное 
государственное объединение 

восточных славян периода 
становления феодализма



Возникновение государства у 
восточных славян связывают с 
призванием варягов во главе  с 
Рюриком с берегов Балтики в 862 
г. 
В 882 г. опекун сына Рюрика – 
Олег – захватил Киев. 
 История Руси как единого 
государства начинается с 882 года



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 



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.



В 988 г. князь Владимир I принял 
христианство в качестве 
государственной религии.  
Христианизация Руси – процесс 
закономерный и объективный, 
связанный с развитием 
феодальных отношений, 
формированием политической 
культуры феодального общества. 



 Феодальная 
раздробленность:   

причины и 
последствия 



Киевская Русь в середине XII в. 
К середине XII в.  - Русь распалась на 12 

самостоятельных крупных княжеств, 
получивших название “земли”:
 Киевская , Смоленская,
Галицко-Волынская, Новгородская,
Муромская, Турово–Пинская,
Рязанская, Полоцкая,
Черниговская, Переяславская, Владимиро -

Суздальская.  
  



Предпосылки дробления Киевской Руси 
и перехода к раздробленности

▪ усложнение системы госфеодализма – 
формирование устойчивых 
региональных корпораций военно-
служилой знати, кормившейся за счет 
части господатей;
▪ рост вотчинной собственности, 

закреплявшей территории за 
различными ветвями княжеского 
рода.

 



Основные политические центры на Руси 
/в конце XII – начале XIII в./ 

▪Владимиро-Суздальское 
княжество (земля)
▪Галицко-Волынское княжество 
(земля)
▪Новгородская республика 
(земля)  



Отрицательные стороны дробления
▪ постепенно стали проявляться к началу XIII 

в. 

Эти микрогосударства были лишены 
исторической перспективы.
Утрата государственного единства Руси 

сопровождалась затяжными княжескими 
междоусобицами и разъединила ее силы 
перед иноземной агрессией.



Западная агрессия

▪ 15 июля 1240 г.  - НЕВСКАЯ БИТВА 
/шведы были разгромлены в устье Невы 
новгородским князем Александром Ярославичем 
(Невским)/. 
▪ 5 апреля 1242 г.  - ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

/Александр Невский нанес сокрушительное 
поражение немецким рыцарям на льду Чудского 
озера/. 



Восточная агрессия

▪в 1237–1241 гг. русские земли 
подверглись удару со стороны 
Монгольской империи. 



Заграничные походы 
монголо - татар

▪в 1241–1242 гг. Батый 
опустошил европейские 
страны.



Русь и Золотая Орда. 
Объединение русских 
земель в единое государство



После походов монгольского 
войска под командованием 
Батыя: 
▪в 1243 г. основана Золотая 
Орда 
▪на Руси установилось монголо-
татарское иго



Зависимость Руси
Зависимость русских княжеств выражалась 

в:
-уплате податей – ”выхода” /ясака/
-верховном сюзеренитете золотоордынского 

хана, утверждавшего русских князей на их 
столах особыми грамотами (ярлыками) после 
официального признания князьями 
вассальной зависимости от 
золотоордынского хана.
-установлении  системы  баскачества  



Временем основания Москвы 
считается 1147 год  
В 1270-е гг. она становится 
центром Московского княжества 
/занимало выгодное географическое положение 
и в относительном удалении от Золотой Орды/.
Первым московским удельным 
князем стал в 1276 г. сын 
Александра Невского Даниил 
Александрович (1276–1303)



Этапы объединения 
русских земель вокруг Москвы 

▪Первый  - 1303-1389 гг.
▪Второй - 1389-1462 гг.
▪Третий -  1462-1533 гг.



Первый этап объединения 
русских земель вокруг Москвы 

(1303 – 1389 гг.)
▪ 70-летнее соперничество Москвы  

и Твери /московский князь Юрий 
Данилович (1303–1325) вступил в 
борьбу за великое княжение 
Владимирское, невзирая на то, что 
Орда до 1317 г. поддерживала 
тверского князя/.



Первый этап объединения 
русских земель вокруг Москвы 

(1303 – 1389 гг.)

▪При Иване I Калите (1325–1340) 
складывается тесный союз 
московской великокняжеской 
власти с церковью /перенесение 
союзником Калиты митрополитом 
Петром своей резиденции из 
Владимира в Москву (1326) еще 
более укрепило политические 
позиции Москвы/ 



 
Соперничество Москвы и 
Твери за политическое 
верховенство фактически 
завершилось в пользу Москвы 
/его исход в пользу Москвы 
решила более умелая, 
агрессивная и гибкая политика 
московских князей, превратившая 
Москву в центр русских земель/.



Куликовская битва

▪ 8 сентября 1380 г.  - КУЛИКОВСКАЯ 
БИТВА (МАМАЕВО ПОБОИЩЕ) 

/на Куликовом поле русские войска во 
главе с московским князем Дмитрием 
Ивановичем (Донским) наголову 
разбили Мамаево войско /.



ВТОРОЙ ЭТАП  ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ  ВОКРУГ  

МОСКВЫ(1389 - 1462 гг.)
ФЕОДАЛЬНАЯ   ВОЙНА 

▪развернулась после смерти 
Василия I в 1425 г. 
▪тянулась около 30 лет  

ИТОГИ:
окончательное утверждение 
принципа наследования власти по 
прямой линии



ВТОРОЙ ЭТАП  ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ  ВОКРУГ  

МОСКВЫ(1389 - 1462 гг.)

▪УСИЛЕНИЕ  
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЙ   ВЛАСТИ

▪  СДЕЛАН  ПЕРВЫЙ  ШАГ
В  ПОДЧИНЕНИИ   

НОВГОРОДСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
(1456 г.)



Завершающий этап создания 
единого государства

 (1462–1533 гг.) 

▪ занял примерно 50 лет и пришелся 
на время княжения
- Ивана III (1462–1505)  и 
- его сына Василия III (1505–1533) .



Завершающий этап создания 
единого государства

 (1462–1533 гг.) 
ПОДЧИНЕНИЕ 

НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(1478 г.) 

/ее самостоятельность была ликвидирована, 
вече распущено, вечевой колокол увезен в 
Москву , в Новгороде был поставлен 
наместник/.



Завершающий этап создания 
единого государства

 (1462–1533 гг.) 
СВЕРЖЕНИЕ  

МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО  ИГА 

▪ БЕСКРОВНОЕ «СТОЯНИЕ  НА р.УГРЕ» 
(1480 Г.)



▪ Становление 
самодержавия на Руси. 
Правление Ивана 
Грозного и его 
последствия



БОЯРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
(1533–1547)



▪ В январе 1547 г. Иван IV (Грозный)  
официально венчался на царство, 
став I российским царем.



Новое правительство 

▪ Избранная рада (1549 г. - 1560 г.)
▪ Оно проводило реформы центрального 

и местного управления



ПЕРВЫЙ ЗЕМСКИЙ СОБОР (1549 г) 

▪  собрание представителей всех 
сословий
▪оно не ограничивало власть 

царя, а служило для совета и 
опоры в проведении 
политических мероприятий. 



▪В 1550 г. был принят новый 
Судебник



РЕФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРЕДИНЫ XVI В.

▪С увеличением функций 
государственного управления 
возникла необходимость в 
создании специальных 
учреждений – созданы Приказы 
(министерства)
▪их   возглавляли  дьяки



РЕФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРЕДИНЫ XVI В.

Они были:
- функциональными, ведавшими 

отдельными отраслями управления 
(например, борьбой с преступностью – 
Разбойный приказ, военными делами – 
Разрядный и Стрелецкий приказы, 
жалобами и контролем – Челобитенный и 
др.)

- территориальными, ведавшими 
отдельными регионами (например, приказ 
Сибирского дворца управлял Сибирью, 
Казанского дворца – присоединенным 
Казанским ханством). 



ВОЕННЫЕ И ДРУГИЕ РЕФОРМЫ 
СЕРЕДИНЫ XVI В.

▪В 1550 г. было создано 
постоянное стрелецкое войско 



другие реформы
▪ были унифицированы денежная система  

(московский рубль стал основной 
общегосударственной денежной единицей), 
система мер и весов.
▪ В 1551 г. на церковном соборе (названном 

Стоглавым по количеству глав, в которых 
были изложены его решения) были приняты 
меры по унификации святых и обрядов, что 
способствовало преодолению местного 
сепаратизма в церковной организации.



Расширение территории 
Российского государства

▪Завоевание Казанского ханства
(1552 г.), Астраханского ханства 
(1556 г.) и 
▪добровольное присоединение 

территории Башкортостана (1557 
г.)



ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
СИБИРИ  К   РОССИИ

▪  началось в 1582 г. под руководством 
Ермака 
▪ в 1586 г. была построена крепость 

Тюмень, в 1587 г. – Тобольск. 
▪ В конце XVI в. Сибирское ханство было 

окончательно разгромлено. Народы 
Западной Сибири вошли в состав 
России. 



ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА (1558–1583)

▪Главной задачей  была борьба за 
выход на Балтийское побережье. 

ИТОГИ:
▪Россия потеряла все свои 

приобретения в Прибалтике и 
лишилась выхода к Балтийскому 
морю.



Опричнина
(1565-1572)

 Цели:
▪ Укрепление самодержавной власти 

царя
▪ Подавление боярской оппозиции
▪ Уничтожение остатков феодальной 

раздробленности



Учреждение опричнины 
▪Царь получил право неограниченной 

самодержавной власти
▪Государство было поделено на две 

части: 
1. опричнину (1565-1572 г.)  (от слова 

"опричь” – "кроме” остальной земли)  2.   
земщину.

▪Опричнина вылилась в массовый 
террор.



ИВАН IV ГРОЗНЫЙ
 

(1533/1547-1584 гг.)


