
История Отечества
Лекция 2

Периодизация всемирной 
и российской истории.

Происхождение 
и ранняя история славян



План

1. Периодизация российской истории
2. Этногенез восточных славян
3. Восточные славяне в 

догосударственный период



Подходы

� Стадиальный или формационный  
   (К. Маркс);
� цивилизационный (Н. Данилевский, А. 

Тойнби);
� мир-системный (И. Валлерстайн).



Периодизация
Хронологический 

период
Всемирная 

история
Хронологический 

период
История России

Около 40 тыс. – 
6 тыс. лет назад

Эпоха первобытного 
общества

IV – II тыс. до н.э. Эпоха Древнего 
Востока

II тыс. до н.э. – 
V в. н.э.

Античный мир 
(древнегреческий, 
эллинистический, 
древнеримский)

к. II тыс. до н.э. – 
VIII в. н.э.

Процесс формирования 
восточнославянской  
общности

V в. н.э. – к. XV в. Средние века IX – XIV вв. Древняя Русь

XVI в. – н. ХХ в. 
(1914 г.)

Новое время XV – XVII вв. 
XVIII – н. ХХ вв. 
(до 1917 г.)

Московская Русь 
Российская империя

1914 г. – 
по настоящее время

Новейшее время 1917 – 1991 гг.
1991 – по настоящее 
время

Советское государство 
Российская Федерация



Этногенез 
— процесс складывания этнической общности (этноса) 

на базе различных этнических компонентов 
(от греч. ἔθνος - «племя, народ» и γένεσις - 
«происхождение») .

Этнос — исторически сложившаяся устойчивая 
совокупность людей, объединённых общими  
признаками (происхождение, единый язык, культура, 
хозяйство, территория  проживания, самосознание, 
внешний вид, менталитет и др.)



Славяне

— крупнейшая в Европе этноязыковая 
общность.  

Выделилась из комплекса 
индоевропейских племён.



Версии происхождения этнонима 
«славяне»:

- от двух родственных славянских слов, 
восходящих к 
общему индоевропейскому корню *ḱleu̯- 
«молва, известность»:

слово, «люди, говорящие „по-нашему“», в 
отличие от немцев — «немых», то есть «не 
владеющих нашим языком», «чужих»;

или  слава, то есть  — «славные»;
- от индоевропейского слова *s-lau̯-os «народ».



Источники:

1.  Археологические 
     (культуры – совокупность памятников, 

имеющих общие особенности и относящихся 
к одной эпохе и территории);

2. Лингвистические 
    (в т.ч. топонимические);
3. Письменные 
    (византийские, готские, арабские, 
     «Повесть временных лет).



Этапы этногенеза:

� Протославяне (к. II тыс. до н.э.); 
� праславяне (V-VII вв. н.э.);
� раннеславянская общность (до IX в.).



Первоначальная территория расселения - 
между Одером, Вислой и средним 

Днепром. 

Рубеж IV-V вв. н.э. – 
Великое переселение народов.
Начало разделения 
славян на западных, 
восточных и южных.



Восточнославянские племена и 
союзы племён



Занятия

1. Земледелие. Первоначально подсечно-
огневое, затем – пашенное. 

2. Скотоводство
3. Охота и собирательство (бортничество)
4. Торговля  (путь «из варяг в греки»)





Социальная организация
� Община -  традиционная форма социальной 

организации. Первобытная (родовая) община 
характеризуется коллективным трудом и 
потреблением, более поздняя форма — соседская 
(территориальная, сельская), сочетает 
индивидуальное и общинное землевладение. 

� Племя – политический союз. Определяется общими 
чертами, свойственными всем членам племени и 
объективно отличаемыми: язык, религия, 
происхождение, обычаи и традиции. 

� Союзы племён



Социальные институты

1. Вождь (князь) – военачальник, 
руководитель внешней политики, 
выполняющий также судебные и 
религиозные функции

2. Совет старейшин – совещательный и 
судебный орган

3. Вече – народное собрание
� Военная организация – народное 

ополчение + княжеская дружина.



Мировоззрение

Язычество - принятый в христианском 
богословии и частично - в исторической 
литературе термин, обозначающий 
традиционные и нехристианские религии. В 
более узком смысле, язычество —любая 
политеистическая религия.  

Особенности:
� поклонение силам природы (божества разных 

уровней);
� культ предков.



Вопросы для самостоятельного 
изучения

1. Признаки государства
2. Возникновение государства у восточных 

славян (различные точки зрения)
3. Мировые религии и их ветви (направления)
4. Принятие Русью христианства в качестве 

государственной религии: причины и 
следствия

5. Модели государственности (Северо-Запад: 
Новгород; Северо-Восток: Владимир и 
Москва; Юго-Запад и Юг: Киев и Галич) 


