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1. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА

Первобытная эпоха — это наибольший период в истории 
человечества — от возникновения человека (около млн. 
лет тому назад) и до появления государственности.

Первобытная эпоха разделяется на периоды:
❖ Каменный век

❖ палеолит (2,5 млн. лет назад – X тыс. до н.э.)
❖ мезолит (X – V тыс. до н.э.)
❖ неолит (V – III тыс. до н.э.) 
❖ энеолит (IV – III тыс. до н.э.)

❖ Бронзовый век (начало IV – начало I тыс. до н.э.) 
❖ Ранний железный век (с первой пол. I тыс. до н.э.)



1. Первобытная эпоха

В течение первобытной эпохи происходили такие процессы: 
❖ антропогенез — биологическая эволюция человека, 

которая завершилась приблизительно 40 тысяч лет тому 
назад возникновением вида «человека разумного» (Homo 
Sapiens), а также основных человеческих рас; 

❖ формирование мышления (или интеллекта) человека, его 
языка; 

❖ расселение человечества по всем континентам; 
❖ переход людей от присваивающего ведения (охота, 

сборщица) хозяйства к воспроизводящему труду 
(земледелие и скотоводство); 

❖ социогенез — формирование общественных форм жизни в 
виде родовой, а затем родовой племенной организации; 

❖ появление первых мировоззренческих, религиозных 
представлений, мифологических систем.



1. Первобытная эпоха

Каменный век — дрeвнейший культурно-
исторический период в развитии человечества, 
когда основные орудия труда и оружие 
изготовлялись главным образом из камня, но 
использовались также дерево и кость. В конце 
каменного века распространилось 
использование глиняной посуды. 
Каменные орудия изготавливались из различных 
видов камня. Так, кремень и известняковые  
сланцы использовались в качестве режущих 
инструментов и оружия, а из базальта и 
песчаника изготовлялись рабочие инструменты, 
например, камни для ручных мельниц. Также 
получили широкое использование древесина, 
скорлупа, кости, олений рог.



1. Первобытная эпоха

Бронзовый век — это особый период в 
древнейшей человеческой истории, который 
выделяется благодаря найденным данным 
археологии период древнейшей истории 
человечества. 
Эпоха характеризуется главною, ведущей 
ролью орудий, изготовленных из бронзы, 
что было вызвано улучшением обработки 
меди и олова, полученных из руды и 
дальнейшем получением из них сплава — 
бронзы. 
Условно бронзовый век делят на три 
периода: 
• ранний (XXV-XVII вв. до н.э.), 
• средний (XVII-XV вв. до н.э.) и 
• поздний (XV-IX вв. до н.э.).



1. Первобытная эпоха

Ранний железный век — эпоха в 
первобытной и раннеклассовой истории 
человечества, характеризующаяся 
распространением металлургии железа и 
изготовлением железных орудий.
Период продолжался примерно с 1200 г. до н.
э.  — до 340 г. н. э.
Период, когда начала распространяться 
железная металлургия, прошли все страны, 
однако к железному веку, как правило, 
относят только те культуры первобытных 
племен, которые обитали вне владений 
древних государств, образовавшихся во 
времена неолита и бронзового века — 
Месопотамии, Древнего Египта, Древней 
Греции, Индии, Китая.



Источники возникновения цивилизаций

❖ Возникновению первых цивилизаций предшествовала 
неолитическая революция – переход от присваивающих форм 
хозяйства (охоты, рыболовства, собирательства) к 
производящему хозяйству – земледелию и скотоводству.

❖ В обществах, вступивших на путь цивилизации:
❖ ремесло отделилось от земледелия;
❖ появились города;
❖ усилилось имущественное и началось социальное 

расслоение;
❖ сформировались государства;
❖ началось возведение монументальных сооружений;
❖ была создана письменность.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Цивилизации Древнего мира: восточный тип

❖ Египетская (Нил) – в III тыс. до н.э.
❖ Шумерская (Тигр и Евфрат) – в сер. IV тыс. до н.э.
❖ Вавилонская (Тигр и Евфрат) – в XIX в. до н.э.
❖ Индийская (Инд) – в III – II тыс. до н.э.
❖ Китайская (Хуанхэ) – во II тыс. до н.э.
Сельскохозяйственная основа этих цивилизаций – поливное 
земледелие.
Характерно цикличное поступательное развитие.

2. Возникновение цивилизации



Особенности цивилизации восточного типа

• мировосприятию присущ синкретический 
подход;

• господство в духовной жизни канонизированных 
стилей мышления и религиозно-
мифологических представлений;

• традиционализм;
• уважение к опыту старших, культ предков;
• коллективизм в общественной жизни;
• политическая организация в форме деспотии;
• политика принуждения, а то и террора;
• общественно-государственная собственность;
• сложная иерархическая социальная структура.

2. Возникновение цивилизации



Цивилизации Древнего мира: западный тип
❖ Критская (вторая половина III тыс. до н.э.)
❖ Микенская (XVII – XIII вв. до н.э.)
❖ Древняя Греция (с XI в. до н.э.)
❖ Древний Рим (753 г. до н.э. – 476 г. н.э.). В 

395 г. Римская империя была разделена 
на Западную (до 476 г.) и 
Восточную/Византийскую (до 1453 г.)

Сельскохозяйственная основа этих 
цивилизаций – средиземноморская триада.
Характерна линейно-прогрессивная 
динамика  исторического развития.

2. Возникновение цивилизации



• религиозно-мифологическое 
мировоззрение космологично, носило 
антропоцентрический характер;

• рациональность;
• господство частной собственности и 

частного товарного производства;
• присущи основы гражданского общества 

и демократия (носила ограниченный 
характер);

• признание первичности личности и ее 
прав.

2. Возникновение цивилизации

Особенности цивилизации западного типа



2. Возникновение цивилизации

Быт и культура западного типа



3. ПЕРЕХОД К СРЕДНЕВЕКОВЬЮ

Принято считать, что эпоха Средневековья началась в V в. с 
крушением Западной Римской империи.

Средневековье подразделяют на периоды:
• Раннее Средневековье (V в. – начало XI в.) 
• Классическое Средневековье (XI – XV вв.) 
• Позднее Средневековье (XV в. – середина XVII в.)

Исторические преемники цивилизаций Древности:
❖ в Европе – европейская христианская цивилизация 

(западный тип), имевшая две разновидности:
❖ западную (под влиянием католичества)
❖ восточную (под влиянием православия)

❖ в Азии – арабо-мусульманская цивилизация (восточный тип)



❖ Средневековое общество – это, преимущественно, аграрное 
общество, базирующееся на ручном труде и феодальных 
общественно-экономических отношениях.

❖ Характерна устойчивая и малоподвижная система ценностей и 
представлений, основанная на религиозных заповедях и учении 
церкви.

❖ Характерны стремление к внутреннему единству и внешнему 
обособлению, корпоративная замкнутость сословий и других 
социальных групп, слабое развитие индивидуализма.

❖ В период Средневековья происходит зарождение и формирование 
современных народов.

3. Переход к Средневековью

Типологические черты Средневековья:



3. Переход к Средневековью

Быт и культура Средневековья



4. ЭТНОГЕНЕЗ ДРЕВНИХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Генезис государства происходит двумя путями. Это было 
либо естественное развитие народов, либо завоевание 
внешними силами. 
Все древние государства делились на две большие группы:
❖ кочевые 
❖ оседлые

Этногенез славян — процесс формирования 
древнеславянской этнической общности, приведший к 
выделению славян из конгломерата индоеврепейских 
племен. 
В настоящее время не существует общепризнанной версии 
формирования славянского этноса.



В современной науке существует несколько точек зрения на 
происхождение восточных славян. 
Первая точка зрения.
Славяне — коренное население Восточной Европы. Они 
происходят от живших здесь в раннем железном веке 
создателей зарубинецкой и Черняховской археологических 
культур. 
Вторая точка зрения (ныне более распространенной).
Славяне переселились на Восточно-Европейскую равнину 
из Центральной Европы, а конкретнее — из верховьев 
Вислы, Одера, Эльбы и Дуная. С этой территории, 
являвшейся древнейшей прародиной славян, они 
расселились по Европе. Восточные славяне перешли с 
Дуная в Карпаты, оттуда — на Днепр.

4. Этногенез древних восточных славян



Образование восточных славян 
– одной из трех групп древних 
славян, выделившейся наряду с 
западными и южными славянами 
из общей славянской общности, – 
датируют I тыс. до н.э. – второй 
половины I тыс. н.э. 

4. Этногенез древних восточных славян



Восточные славяне — предки русских, украинцев, 
белорусов — занимали территорию от Карпатских гор на 
западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от 
Невы и Ладожского озера на севере до Среднего 
Поднепровья на юге. 
В VI-IX вв. славяне объединялись в общности, имеющие не 
только родовой, но и территориально-политический 
характер. 
Племенные союзы — это этап на пути формирования 
государственности восточных славян.

4. Этногенез древних восточных славян



Этногенез славян

4. Этногенез древних восточных славян



❖ 2000 – 1500 тыс. лет до н.э.: балто-славяне отделились от 
индоевропейской общности;

❖ середина I тыс. лет до н.э.: разделение на протобалтов и 
протославян. Прародина славян – междуречье Вислы и Одера;

❖ вторая половина I тыс. н.э.: разделение на западных, восточных и 
южных славян;

❖ II в. н.э.: заселение славянами Прикарпатья и низовьев Дуная;
❖ V в. н.э.: расселение славян с Балтийского побережья в северные 

районы Восточной Европы;
❖ VI в. н.э.: заселение славянами верховьев Вислы и Одера, 

низовьев Дуная, Балкан;
❖ VII – VIII вв. н.э.: переселение славян с Карпат, заселение ими 

Приднепровья

4. Этногенез древних восточных славян

Этногенез славян



Общие черты этнического облика 
восточных славян сложились в 
VI – IX вв. на территории Восточной 
Европы в результате длительной и 
сложной перегруппировки 
объединений славянских племенных 
во взаимодействии с разноэтничной 
средой, в которой они обитали и 
расселялись (балты, финно-угры, 
тюрки и др.) и с которой 
контактировали (арабы, византийцы, 
скандинавы).    

4. Этногенез древних восточных славян



4. Этногенез древних восточных славян

По летописям известны 
основные славянские 
племена – поляне, древляне, 
северяне, радимичи, вятичи, 
кривичи, дреговичи, дулебы, 
волыняне, словене. 
Соседями славян были 
финские, литовские племена, 
хазары, волжские болгары и 
варяги, приходивших к 
славянам «из-за моря».



Хозяйство древних восточных славян

❖ Многовидовое, натуральное, 
экстенсивное.

❖ Основной вид хозяйственной 
деятельности –  земледелие.

❖ Основные способы землепользования – 
подсечно-огневое и переложное 
земледелие.

4. Этногенез древних восточных славян



Общественный строй древних восточных славян

❖ В догосударственный период – родоплеменной строй.
❖ Поселения группировались в «гнезда» из 3-4 поселков, в 

каждом из которых жило несколько семей (иногда несколько 
десятков семей). Расстояние между посёлками не 
превышало 5 км, а между «гнездами» могло достигать 30, а 
то и 100 км.

❖ Несколько поселков составляли древнеславянскую общину – 
вервь. 

4. Этногенез древних восточных славян



Язычество древних восточных славян

❖ Язычество – это комплекс ранних форм 
религии, таких как анимизм, аниматизм, 
фетишизм, тотемизм и др.

❖ Для языческих верований древних 
восточных славян характерен политеизм 
(многобожие). 

❖ Основные этапы развития язычества у 
славян:
❖ поклонение злым и добрым духам, 

управляющим стихиями;
❖ поклонением Роду, формирование 

культа предков;
❖ оформлением государственного культа 

бога войны Перуна (первоначально 
почитался как бог грозы). 

4. Этногенез древних восточных славян



5. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

❖ Основоположниками норманнской теории 
принято считать историков XVIII в. Г.
Ф. Миллера и Г. Байера. Эта теория 
приписывает создание древнерусского 
государства норманнам – скандинавским 
викингам (на Руси их называли варягами). 
Основанием для неё послужил летописный 
рассказ о призвании на княжение в 
Новгороде в 862 г. варяжских князей Рюрика, 
Синеуса и Трувора.

❖ Тогда же в XVIII в. норманнская теория была 
подвергнута критике М.В. Ломоносовым, 
основоположником антинорманизма.  

Норманнская теория

Г. Миллер
Г. Байер



В современной исторической науке признается:
• историчность князя Рюрика и вымышленность его братьев – 

Синеуса и Трувора;
• князь Рюрик и варяги, призванные словенами-новгородцами, 

были скандинавами;
• с именем Рюрика связано происхождение правящей 

династии Киевской Руси;
• скандинавы не могли основать древнерусское государство, 

ибо этот процесс не мог зависеть от воли предприимчивых 
князей;

Критика норманнской теории

5. Образование древнерусского государства



• вклад скандинавов в организацию торговли, их 
вовлеченность в процесс становления государственности у 
древних восточных славян; 

• скандинавы и славяне находились примерно на одной 
стадии развития, что позволяло скандинавам активно 
включиться в исторические процессы, происходившие у 
славян;

• образование древнерусского государства связано с 
объединением большинства восточнославянских племен 
Олегом Вещим (в 882 г.);

• первым правителем древнерусского государства (Киевской 
Руси) является князь Олег Вещий.

5. Образование древнерусского государства



1. Основная причина – социально-
экономические изменения, происходившие 
в VII – IX веках:

❖ рост прибавочного продукта вследствие 
совершенствования орудий труда и 
способов производства;

❖ отделение ремесла от земледелия и 
скотоводства;

❖ функциональная стратификация общества;
❖ превращение семьи в основную 

хозяйственную единицу и замена родовой 
общины территориальной;

❖ объединение племен в союзы.

Предпосылки образования древнерусского государства

5. Образование древнерусского государства



2. Внешние факторы образования 
древнерусского государства:

❖ военная деятельность, игравшая важную 
роль в жизни древних восточных славян;

❖ вовлечение древних восточных славян в 
международную торговлю (путь «из варяг 
в греки» и путь «из варяг в арабы»). 

5. Образование древнерусского государства



VII в. – Возникновение «вождеств». 
По летописям известны вождества словен, полян, 
древлян, северян, полочан, бужан, волынян, кривичей, 
дреговичей, вятичей и др.

Основные этапы образования 
древнерусского государства

Характерные особенности:
❖ возникновение территориальной 

общины
❖ объединение племен в союзы
❖ появление института власти в лице 

вождя
❖ теократический характер власти вождя
❖ функциональная дифференциация.
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IX в. – Возникновение «дружинных государств». 
Известны «дружинные государства» полян (в 
Поднепровье, с центром в Киеве) и словен (в 
Приильменье, с центром в Новгороде).

Характерные особенности:
❖ появление дружины
❖ зачатки административно-

территориального управления
❖ наличие права
❖ формирование налогообложения 

(дань).
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862 
г. 

Призвание словенами на 
княжение скандинавского конунга 
Рюрика, после смерти которого (в 
879 г.) власть перешла к Олегу. 

882 
г. 

Поход Олега из Новгорода в Киев 
и образование древнерусского 
государства.
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Культура древнерусского государства



Основная литература

1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.
Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков и др.; под ред. А.Н. 
Сахарова. – М.: Проспект, 2013. – 768 с. 

2. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. 
Георгиева, Т.А. Сивохина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 528 с. 

3. История России: Учебник / Г.Б. Поляк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
687 с. [электронная версия] 

4. Кагарлицкий, Б.Ю. История России. Миросистемный анализ: [учеб. 
пособие для студентов вузов] / Б.Ю. Кагарлицкий, В.Н. Сергеев. – 
2-е изд. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 432 с. 

5. Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для студентов, 
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перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 752 с. 
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