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История (чаще всего) обозначает лишь прошлое 
человечества и изучение этого прошлого.
Хотя история – это совокупность всего что происходит, 
что происходило и будет происходить.

         прошлое                            сейчас

«Историю стараются переписать и исказить, потому что 
она даёт понимание того, что сегодняшние события уже 
когда-то были, и показывает нам последствия 
совершённых деяний». Н. Стариков
«История – наука о мёртвых, в ней очень мало места для 
живых». Е. Водолазкин 



Слово «история» имеет два значения:
1. Как совокупность свершившихся фактов, как прошлое 
каким оно было, как история реально существовавших 
людей.
2. История – научная дисциплина, это та история, которую 
пишут историки (например, Н. М. Карамзин, В. О. 
Ключевский, С. М. Соловьёв). 
Первую историю мы знаем благодаря второй.
Имеет ли история смысл? 
– Нет. Смысл и цель есть у каждого человека, но не у 
истории. Если он есть, то он может находиться только вне 
истории. А это мы называем Богом, если, конечно, верим в 
Него.
История учит тому, что ничему никого не учит.



Движущие силы истории
                           ↓                                        ↓  

Объективные факторы
→ природно-климатические 

условия, 
→ географические условия,
→ экономические факторы 

(материальное 
производство), 

→ космические влияния 
(например, активность 

Солнца)

Субъективные факторы
→ историческая личность, 
некоторую историческую 
личность можно назвать 

харизматической (харизма – 
божественный дар), 

→ социальные группы, 
→ народ



Пути развития:
             регресс                                 прогресс  

точка покоя (стагнация)

Человечество идёт по пути социального прогресса. Это 
– универсальный закон общества. Но это вовсе не 
значит, что в развитии не бывает регресса → 
противоречивость прогресса



Формы развития:
Революция (происходит снизу)
Эволюция (сверху через реформы)
Оценка реформ: могут быть прогрессивными и 
регрессивными



Детерминизм – учение, согласно которому всё на 
свете определено. Это причинно-следственные 
связи.
На эти связи можно воздействовать, их можно изменять, 
ими можно управлять, но выйти за их пределы нельзя.
Всё происходит закономерно и правильно, и задача 
человека – понять эту закономерность и извлечь из неё 
урок. 



Формационный подход к изучению истории (К. Маркс) 
→ акцент на экономику и материальное производство.
Цивилизационный подход → акцент на человека и его 
культуру.



Русская история и русская культура
1. Географический фактор

Запад – Россия – Восток 
Лишь 1/6 часть России пригодна для нормального обитания людей 
и хозяйствования, не связана с экстремальными географическими, 
а следовательно, и экономическими условиями.
Москва находится строго посредине между двумя частями 
страны – Севером и Югом. Воображаемый меридиан, 
проходящий через неё, – это символический пояс, делящий надвое 
исконный русский уклад. Чернозёмный плодородный Юг и 
лесистый Север – совершенно разные области приложения 
производительных сил, что означает производство разных товаров. 
Такая особенность географического характера территории России 
определила возникновение встречных транспортных потоков 
различных грузов. Водные пути – главные транспортные дороги в 
России (вспомните международный торговый «путь из варяг в 
греки»). 



Евразийский характер русской культуры. Главный источник 
возникновения и развития русской культуры – Византия.
Концепция «Москва – третий Рим» (Филофей): Рим – центр 
христианского мира. Установление христианского царства в Москве 
является третьей и последней попыткой создать земной 
православный град и задержать пришествие Антихриста.
Филофей Василию III: «Храни и внимай, благочестивый царь, тому, 
что все христианские царства сошлись в одно твоё, что два Рима 
пали, а третий стоит, четвёртому же не бывать».



↓ 395 г. Римская империя ↓
Западная

столица – Рим
476 г. – падение Рима

Восточная (Византия)
столица – Константинополь 

(новый Рим)
1453 г. – падение 
Константинополя.
В это время идёт 

возвышение московского 
князя и ожидание конца 

света на исходе седьмого 
тысячелетия от сотворения 

мира (1492 г.) 



2. Христианство – фактор единства 
культуры и древнерусской 
народности. Русский – это не 
национальность, а вхождение в 
пространство вероисповедания.
988 г. – Крещение Руси 
(византийское православие), 
Владимир I Святой (он же Владимир 
Красное Солнышко). Через 
православие Византия влияла на 
Русь. 

С. Ефошкин «Князь Владимир. 
Крещение».



Христианство – государственная 
религия, просуществовавшая до ноября 
1917 г.
1054 г. – раскол церкви на 
католическую и православную.
К XIII в. вся Европа была 
христианизирована.
В XIV в. Стефан Пермский провёл 
христианизацию Коми края.



Язычество – нехристианские 
политеистические религии, 
обожествляющие природные 
стихии и связанные с 
сельскохозяйственными 
работами.  Язычество – это 
больше защита, спасение, а не 
религия.
Народное христианство являло 
собой симбиоз христианских и 
языческих мотивов.



индоевропейская племенная общность 
↓

праславянская общность
↓

славянство – совокупность племён с особым языком и 
культурой

                         ↓                    ↓                     ↓
западные        южные        восточные

                                                            ↓          ↓         ↓
                                         русские  украинцы  белорусы



В VI–VIII вв. восточнославянские племена 
сформировались, территория их расселения располагалась 
между Балтийским и Чёрным морями. На их основе в IX в. 
возникли ядро древнерусской народности и 
государственность с центром в Киеве.
Древнерусская народность формировалась в процессе 
ассимиляции славян с балтийскими, финно-угорскими, 
тюркскими и иными племенами (примерно IX–X вв.).
Время Киевской Руси ≈ 300 лет: IX–XII вв. (862–1132 гг.)
862 г. – призвание в Новгород варяжских князей Рюрика, 
Синеуса и Трувора.
1132 г. – смерть Мстислава Великого (сын Владимира 
Мономаха), последнего хранителя единства древнерусских 
земель.





Древнюю Русь называли 
страной городов. Христианство 
способствовало становлению 
городской культуры. 
Внутреннее пространство 
города организовывалось 
вокруг храмов, главной 
святыней. Храм – это гарант 
божественного покровительства 
жителей и символический образ 
мироздания.
Иконы – видимые символы 
невидимого мира.



В древнерусских городах формируется два типа 
государственного устройства

Форма правления
↓                                                     ↓

          Монархия                                      Республика
          княжеское,                                     в Новгороде
     единодержавное                                     вече   
         правление



В результате контактов Древней Руси со Скандинавией была 
заимствована дружинно-княжеская военная культура.
Варяги = норманны («северные люди») – собирательное 
обозначение скандинавов в древнерусских письменных 
источниках.
Варяги: «И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 
назывались русью подобно тому, как другие называются 
свей (шведы), а иные норманны и англы, а ещё иные 
готландцы, - вот так и эти прозывались.
Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить 
и владеть нами. И избрались трое братьев со своими 
родами и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и 
пришёл старший Рюрик, а другой - Синеус - сел на 
Белоозере, а третий - Трувор - в Изборске. И от тех 
варягов прозвалась Русская земля». 

Лаврентьевская летопись 1377 г.



Лат. varangos – телохранитель, воин.
Дружина князя составляла военный класс, и по её образцу 
были устроены большие торговые города, население 
которых подразделялось на тысячи, сотни, десятки. 
Дружинный принцип административного деления 
населения городов позволял князьям эффективно 
управлять всей жизнью своих княжеств.



Общественно-государственное устройство России 
практически всегда носило мобилизационный характер и 
имело военную структуру.
Российское государство = военный лагерь. Однако 
материальные, экономические ресурсы этого лагеря 
были весьма ограничены. И собрать их могла только 
сильная центральная власть. В России отношения 
власти и подданных строились на патриархально-
автократической основе, обеспечивавшей неразрывную 
связь политической власти и собственности. Так, на 
Западе срок службы феодала королю ограничивался 40 
днями в году, в России же мера долга перед 
государством просто отсутствовала. Вспомним полюдье 
– регулярный сбор дани в пользу великого князя.



На каждое столетие нашей истории приходилось 
примерно по 20 войн (!), одна из которых, как правило, 
носила опустошительный характер. Это вечная борьба за 
самосохранение и создание своей сферы 
существования, за самоутверждение в мире → пример 
тому роман Л. Н. Толстого «Война и мир», т.е. война и 
общество.



Христианизация способствовала распространению 
письменности и появлению литературных жанров:
✔«Повесть временных лет», летопись, Нестор.
✔«Слово о полку Игореве», слово, рассказывает о реальных 

исторических событиях.
✔«Русская Правда» – возникновение письменного русского 

права X–XIII вв. Началось при Ярославе, продолжилось при 
его детях Ярославичах и внуке Владимире Мономахе.


