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Введение 

Я считаю, что любой житель своей страны обязан знать историю государства, в котором 

он живет, а тем более, если этот человек живет в России. Так как история циклична, она 

дает возможность ориентироваться в текущих политических ситуациях и отношениях 

между государствами, а значит понимать место своей страны на мировой арене. Наша 

страна очень богата своей историей, и не знать ее, особенно в наше время — недопустимо. 

В этом и заключается актуальность темы, изложенная в проекте.  

Цель проекта: поиск и исследование факторов, историческое взаимодействие которых 

определило своеобразие русской цивилизации. 

Поставленная цель была достигнута путём выполнения следующих задач: 

1. Выяснить насколько хорошо обучающиеся 9-11 классов нашей школы знают 

особенности истории Отечества. 

2. Выяснить факторы, предопределившие своеобразие русской истории. 

3. Проанализировать каждый из выявленных факторов. 

4. Мотивировать старшеклассников нашей школы на более глубокое изучение 

истории России. 

 

Объектом исследования стали обучающиеся 9-11 классов, а предметом история России 

Я выдвинул гипотезу о том, что история Российского государства является уникальной, 

не похожей на историю других стран и народов. 

 

В процессе работы над проектом были использованы следующие методы: 

-анализ различных источников информации 

-исследовательский метод 
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Глава 1. Анкетирование и его результаты. 

     Для того чтобы выяснить насколько хорошо обучающиеся старшей школы знают 

особенности истории Отечества, мною был проведён опрос среди обучающихся 9-11 

классов МКОУ ДСОШ №1 

В моём исследование приняло участие 45 человек. 

 

Результаты: 

 

 

На этой диаграмме мы видим, что большинство учеников считают, что каждый 

человек должен знать историю страны  
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43 
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1. Считаете ли Вы, что каждый человек должен хорошо 

знать историю своей страны, своего народа? 

Да Нет Зачем мне это? 



 

 

По  данной диаграмме можно сделать вывод о том, что почти половина опрошенных  

учеников плохо знают историю своей страны. 

 

Исходя из данных этой диаграммы, мы видим, что 36 человек считают историю России 

уникальной. 
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27 

17 

1 

2. Хорошо ли Вы знаете историю своей страны? 

Да Нет Зачем мне это? 

36 

0 

9 

3. Как Вы считаете, история России отличается от истории других 

государств? 

Да Нет Не задумывался об этом 



 

 

На данной диаграмме мы видим, что большинство старшеклассников считают, что 

уникальность нашей истории, доказывают такие факторы  как «Неравномерность 

развития», «Большая армия», «Большое количество войн» и «Политическая диктатура».  
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4. Как Вы считаете, в чем заключается своеобразие русской истории?  



 

Мое анкетирование предполагало и наличие открытого вопроса: 

 

 На этой диаграмме мы видим, что самым важным фактором, который повлиял на 

историю России, старшеклассники считают «Географическое положение». 

Интересным для меня явился тот факт, что взгляды на историю наших старшеклассником 

совпали с мнением известных русских историков. 
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Какие факторы повлияли на историю России? 



 

 

Глава 2. «Какие факторы предопределили своеобразие русской цивилизации?» 

Русский мир. Каковы же основные вехи исторического пути России? И чем этот путь 

отличается от пути других народов? С ответа на эти вопросы и следует начать. 

Известно, что общей тенденцией развития человечества в течение последних несколько 

веков является более тесное знакомство народов друг с другом, сближение их культур, 

унификация многих понятий и представлений. Сегодня мир быстро идет по пути 

глобализации — создания экономических, политических, информационных систем, 

действующих в масштабах нескольких стран или даже всего земного шара. Все это так. И 

все же индивидуальные черты еще долго (а может быть, и никогда) не исчезнут в 

коллективном портрете человечества. 

Нет нужды доказывать, что евразийская Россия по сравнению с западноевропейскими или 

собственно азиатскими странами и сегодня представляет собой «другой мир» (или, 

пользуясь популярным ныне термином — другую цивилизацию). Так скажет не только 

иностранец, побывавший в России, но и русский человек, поживший некоторое время за 

границей. Как же возникло и в чем состоит это неповторимое своеобразие России? 

Проанализировав различные источники, я выяснил самые популярные факторы, 

предопределившие своеобразие русской цивилизации: географический, политический, 

религиозный, социальный, национальный. Каждый из них очень важен и каждый весомо 

повлиял на историю нашей страны. Благодаря им можно проследить, как менялось наше 

государство, какие изменения в этих факторах способствовали этому.  
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Глава 3. Политический и Географический фактор 

    Географический фактор. Именно география оказалась самым суровым вызовом, 

брошенным России судьбой. Русское государство возникло и развивалось в крайне 

неблагоприятной геополитической ситуации. Расположенное на самой границе оседлой 

земледельческой Европы и населённых кочевниками южных степей, оно испытало на себе 

тяжкие удары многочисленных кочевых орд. Оборонительная, а затем и наступательная 

борьба с кочевниками потребовала от русского народа колоссального напряжения всех 

материальных и духовных сил.  

   Другой минус географического положения средневековой Руси состоял в удалённости 

страны от морей, а вместе с ними и от мировых торговых путей. Много веков наши 

предки пытались получить свободный доступ к Чёрному или Балтийскому морю, однако 

сталкивались с непреодолимыми препятствиями. Лишь в 18 в. эта проблема была решена 

в результате целого ряда длительных и тяжёлых войн с морскими державами — Турцией 

и Швецией. 

    Суровая природа России сделала и крайне неблагоприятными условия для развития 

земледелия. Низкие урожаи сокращали до минимума прибавочный продукт — тот 

излишек, который можно было забрать у крестьянина на нужды армии и государственного 

аппарата. В результате русский крестьянин нередко находился на грани выживания, а 

Российское государство приобрело характер и манеры свирепого вышибалы. Отдалив 

Россию от морей и плодородных южных земель, судьба как бы в утешение подарила ей 

малолюдные просторы Севера и Сибири. Освоение этих покрытых лесом пространств 

принесло России немалые выгоды. Помимо этого, бескрайние просторы России в 

сочетании с суровым климатом неизменно помогали ей в борьбе со всякого рода 

завоевателями. Однако эти преимущества уравновешивались (если не перевешивались) 

теми минусами, которые таила в себе огромность страны. Новые земли оттягивали 

значительную часть и без того немногочисленного населения из исторического центра 

России. Для обеспечения там хотя бы относительного государственного порядка 

требовалась целая армия чиновников, солдат и полицейских.  
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Необходимо было проложить тысячи вёрст дорог. Помимо всего этого, избыток 

пространства порождал два опасных соблазна: для общества — встать на путь 

экстенсивного развития экономики, а для человека — решить все свои проблемы путём 

простого бегства в неведомую даль. 

   Географическое положение России предопределило и её заметную обособленность 

среди других народов. В культурном отношении она представляла своего рода остров. На 

севере территория России упирается в холодную пустыню Северного Ледовитого океана. 

На востоке — Тихий океан. На юге череда мусульманских стран: Турция, Иран, 

Афганистан, Китай. И в том, и в другом случае на юге мы столкнулись с весьма далёкими 

от нас народами и культурами. Как мы для них, так и они для нас представляли абсолютно 

другой мир. Близкие нам по этническим признакам, исповедующие христианскую 

религию, народы Европы в принципе могли бы стать для России добрыми друзьями, 

сотрудниками в общей созидательной работе. Однако судьба распорядилась иначе. 

Многочисленные вторжения этих народов на территорию России заставляли русских 

смотреть на них как на извечных врагов. В свою очередь, западные соседи привыкли 

смотреть на Россию как на своего рода грозовую тучу, постоянно нависающую над их 

восточной границей. Так замыкался геополитический круг и возникало чувство 

исторического одиночества. Его отчётливо выразил император Александр 3 в своём 

известном суждении: «У России есть только два союзника — армия и флот. [1] 
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   Политический фактор. Огромная территория страны, слабость экономических связей 

между отдельными областями, а также социальные и национальные противоречия, 

существовавшие в русском обществе, — всё это изначально предрасполагало к распаду 

Руси на отдельные земли и княжества. Преодолеть эту опасную тенденцию могла только 

сильная центральная власть, обладающая развитым аппаратом управления и 

принуждения. Создать её удалось лишь московским князьям к началу 16 столетия. 

Построенная ими система власти получила в истории название «самодержавие», т. е. 

неограниченная монархия. Самодержавие без особых изменений существовало до 1917 г. 

Многие его черты угадываются и в последующем политическом устройстве страны. 

 Российская монархия, как и любая политическая система, имела свои достоинства и 

недостатки. К первым отнесём способность самодержавия направлять весь материальный 

и духовный потенциал общества на решение общенациональных задач. Монархия давала 

обществу блага, истинная ценность которых осознаётся лишь с их утратой, — мир и 

порядок. 

 В ряду недостатков самодержавия следует назвать в первую очередь его 

непредсказуемость. Слишком многое зависит здесь от личных качеств монарха: от его 

здравого смысла, просвещённости, дальновидности. Иначе говоря, хороший царь может 

сделать много хорошего, а плохой — плохого. И в том, и в другом случае остановить его 

крайне трудно. 

  Серьёзный изъян коренится и в самой системе единовластия. Монархия подразумевает 

беспрекословное подчинение всех воле одного. В конечном счёте, она убивает в человеке 

самостоятельность, способность к инициативе и чувство собственного достоинства. 

Учитывая то, что российская монархия, возникнув как система управления государством, 

со временем воспроизвела себя на всех уровнях общественной и даже личной жизни, 

можно представить, какой громадный человеческий потенциал остался погребённым под 

пирамидой самодержавия. [2] 
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Глава 4. Социальный, Национальный и Религиозный фактор 

      Социальный фактор. Суть его состоит в следующем. В силу многих причин 

общество в России всегда состояло из двух неравных частей: некоторое количество 

богатых и большинство бедняков. Людей, имеющих средний достаток и в целом 

довольных жизнью, было немного. А между тем именно эти люди (сейчас их принято 

называть средним классом) составляют основную часть населения современных развитых 

стран. Немало их было в Западной Европе и в Средние века.      Средний класс является 

естественной опорой всякой разумной власти. Он ценит существующее положение вещей 

и меньше всего склонен к мятежу. Русское общество всегда было крайне неустойчивым в 

социальном отношении. Бедняки, которым «нечего терять, кроме своих цепей», только 

ждут случая, чтобы взбунтоваться как против своих господ и местных властей, так и 

против беспощадного к ним государства. Понимая это, правители разрабатывали для 

народа самые различные виды «кнута и пряника». Однако истинное решение вопроса — 

улучшение условий жизни основной части населения — оставалось неразрешимой 

задачей. И потому угроза «русского бунта» всегда была кошмаром для правящего класса. 

    Призрачность всякого благополучия в стране, где никогда не исчезало ощущение 

близкой катастрофы, придавала российской жизни особую напряжённость. [3] 
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   Национальный фактор. Ещё Киевская держава включала в свой состав значительную 

часть кочевников степей, а также финно-угорские народы севера и окско-волжского 

междуречья. Пёстрым по этническому составу было и Московское государство, не говоря 

уже о Российской империи 18-19 вв. Вхождение тех или иных народов в состав России 

происходило по-разному. Одни приходили сами, других приводили силой, следуя 

неумолимой логике геополитической борьбы и государственных интересов. Однако для 

большинства народов присоединение к России(при всех его минусах) являлось 

оптимальным вариантом исторического развития. 

   Этническая пестрота России и неизбежно сопровождавшие сепаратистские настроения 

служили одной из предпосылок для усиления монархии, развития её военно-полицейского 

аппарата. Однако силовое решение национальных проблем всегда считалось крайним 

средством. Российская монархия постепенно выработала достаточно гибкую и 

эффективную национальную политику. Она стремилась привлечь на свою сторону 

местную знать, сохраняя за ней прежние и предоставляя новые привилегии, включая её в 

состав общерусского правящего класса. Москва по возможности избегала вмешательства 

во внутреннюю жизнь национальных общин. Всё это позволяло свести до минимума 

противоречия и конфликты. 

    Важным обстоятельством была традиционная терпимость и уживчивость русского 

народа. Переселяясь в национальные районы, русские крестьяне быстро находили общий 

язык с местными жителями. Им совершенно чужда была психология «нации господ». 

Многонациональный состав Российского государства способствовал ого успехам в 

различных областях. Приток свежих сил и «свежей крови» повышал энергетический 

потенциал не только аристократии, но и всего народа в целом. 

 Традиции национальных культур обогащали русскую культуру, делали её более 

многообразной и универсальной. [4] 
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  Религиозный фактор (Православие). Оно отличается от двух других важнейших 

ветвей христианства — католичества и протестантизма — не только внешними 

признаками (обрядность, разночтения в священных текстах, организационная структура), 

но и системой ценностей и приоритетов. Так, например, характерными чертами 

православия являются органическая связь церкви с государством, преклонение перед 

монашеским аскетизмом, сильная привязанность к внешним проявлениям культа — 

церковным сооружениям, иконам, мощам. 

  Православная система ценностей глубоко укоренилась в сознании русского народа. Даже 

люди внешне весьма далёкие от церкви в своих поступках зачастую руководствуются этой 

системой, подсознательно воспринятой ими от их близких и далёких предков. 

  Все перечисленные выше факторы — географический, политический, социальный, 

национальный и религиозный — в течение многих веков воздействовали на русское 

общество и формировали его уникальный образ жизни и тип мышления. 

  При всём разнообразии человеческих личностей в каждом из нас можно разглядеть эти 

родовые черты. И потому, изучая историю России, мы, кроме всего прочего, изучаем и 

самих себя. [1] 
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Заключение. 

Результаты работы над проекты соответствуют поставленным задачам: 

1. Выяснил насколько хорошо старшеклассники знают историю совей страны 

2. Нашел и исследовал главные факторы, повлиявшие на своеобразие русской 

цивилизации 

3. Доказал, что история Российского государства уникальна 

4. Замотивировал старшеклассников нашей школы на более глубокое изучение 

истории России 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Моя гипотеза, сформулированная в начале работы над проектом, полностью 

подтвердилась. История русской цивилизации действительно уникальна и не 

похожа на историю других стран и народов. 

2. Многие старшеклассники  не достаточно хорошо знают историю своей великой 

страны. 

3. Очень важно знать своё прошлое. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего» 

                                   Михаил Ломоносов 
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