
ТЕМА: ВОСТОЧНЫЕ 
СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ



1. Происхождение восточных славян

Индоевропейские 
племена

IIIтыс. до н.э.

Европа и 
Азия

Иранские 
народы
Романские 
народы
Германские 
народы
Кельтские 
народы

Балто-
славяне
4000 лет 
назад

Европа к югу от
Балтийского 
моря

Славяне. V в. до н.
э.

Центральная 
Европа

Восточные славяне. V в. 
н.э.

Восточная 
Европа



Расселение восточных 
славян



2. Происхождение названия «Русь»

1) от князя Руса (средние века). Три брата Чех, Лях и Рус 
(появился среди братьев только в 13-13 вв. в Великопольской 
хронике). Идея родства всех славян. Восточные славяне долго 
не принимали эту теорию, т.к. считали, что славяне и так едины 
и не надо ничего выдумывать. Теория вошла в Густынскую 
летопись (17 век), а оттуда в Синопсис.

2) Байер: широкая колонизация славянами европейского севера 
(«распыленность» или «рассеяние»). «Спорами» назвал славян 
Прокопий Кесарийский. Байер произвел название народа. 
Безграмотная теория.

3) норманнская теория. От варягов-русь в летописях. От финского 
«руотси» = древнее северное «ротер» = гребец, община 
гребцов. Или готское слово «Hrothigutos» = готы (Томсен).

4) Шахматов. Доказал, что «рос» более древний, чем «рус». 
Финское «Руотси» = северные народы (так называли шведов), но 
русские – южнее. Их называли venää (венеа) = венеды. Зачем 
русским для обозначения себя брать финское слово, 
обозначающее шведов? Лингвистически неубедительно.



2. Происхождение названия 
«Русь»

5) Рыбаков: от названия реки Рось. Но гидронимов с таким корнем в 
Европе много. Не поясняет происхождение названия реки.

6) от «русый» (светлый, светловолосый), но лишь созвучие. Этот 
этноним называют сторонники южного происхождения Руси, где 
много топонимов с корнем «рос» от иранского слова со 
значением «светлый» (руск, рокс = свет, светлый); персидское 
рукс = сияние; древнеиранское ауруша = белый. Иранские 
писатели часто отмечали светлые рыжие волосы у славян. В 
арабском языке слово красный, рыжий часто еще и русый. Но 
среди русских много черноволосых + арабские слова 
лингвистически плохо переходят в славянское «рус».

7) от тотема «рысь» Ы → У? Но вначале «лысь», луч – через 
греческий. «Рысь» - светлые глаза, светящиеся).

8) самоназвание «рос» = люди, человек. В санскрите «раса» = 
земля, страна, вода; rāstra (раштра) = страна, народ; raçi (ращи) = 
толпа, больше количество людей, группа. Росы долго жили рядом 
с арьями. Чередование Ó-У, С-Ш-Щ – из глубокой древности, 
законсервировалось в русском языке.

Есть и другие версии.



3. Хозяйство и верования 
восточных славян.

• Мобилизационный тип хозяйства 
(особенности климата, природных 
условий).

• Языческий пантеон = отражение 
занятий, обожествление 
(одухотворение) сил природы.



Образование Древнерусского 
государства

Концепции происхождения государства

классовая

Государство возникает в период 
распада родовых отношений в 

результате появления 
имущественного неравенства, 
социальной дифференциации, 
собственности на орудия труда и 

землю и т.д.

договорная

Государство 
возникает 

вследствие договора 
между людьми



Теории возникновения 
государства у восточных 

славян
Славянская (антинорманнская): отрицается 
роль варягов в образовании древнерусского 
государства и призвание их на княжение. М.В.
Ломоносов, Б.А.Рыбаков.

Центристская: Древнерусское государство 
возникло как результат внутреннего 
общественного развития славян, но и при 
участии варягов. А.Л.Юрганов, Л.А.Кацва и 
большинство современных историков.

Норманнская: Древнерусское государство 
создано норманнами (варягами) с 
добровольного согласия славян. XVIII век: Г.З.
Байер, А.Л.Шлёцер, Г.Ф.Миллер. XIX век: Н.М.
Карамзин, С.М.Соловьёв.



Первые русские князья:
Рюрик (862-879 гг.)

Родоначальник династии Рюриковичей, 
первый древнерусский князь.
Согласно «Повести временных лет» 
призван на княжение в 862 г. ильменскими 
словенами, чудью и весью из варяжских 
земель.
Княжил в Ладоге, а затеи во всех 
новгородских землях.
Перед смертью передал власть своему 
родственнику (или старшему дружиннику) – 
Олегу.



Первые русские князья:
Олег 879-912 гг.

Первый реальный правитель Древней Руси, 
объединивший земли славянских племен вдоль 
пути «из варяг в греки».
В 882 г. захватил Киев и сделал его столицей 
древнерусского государства, убив княживших 
там ранее Аскольда и Дира.
Подчинил себе племена древлян, северян, 
радимичей.
Упрочил внешнеполитическое положение. В 907 
г. совершил успешный военный поход на 
Константинополь, итогом которого стали 
выгодные для Руси два мирных договора (907 и 
911 гг.).



Первые русские князья:
Игорь (912-945 гг.)

Расширил границы Древнерусского 
государства, подчинив племя уличей и 
способствовал основанию русских 
поселений на Таманском полуострове.
Отразил набеги кочевников-печенегов.
Организовал военные походы против 
Византии:
1. 941 г. – закончился неудачей.
2. 944 г. – заключение взаимовыгодного 

договора.
Убит древлянами при сборе дани в 945 г.



Первые русские князья:
Ольга (945-969 гг.)

Жена князя Игоря, правила на Руси в 
период малолетства сына Святослава и во 
время его военных походов.
Впервые установила чёткий порядок сбора 
дани («полюдья») путем введения:
1. Уроков – определения точных размеров 

дани
2. Погостов – установления мест сбора 

дани
Поездка в Византию (957 г.) и принятие 
христианства под именем Елена.
В 968 г. руководила защитой Киева от 
печенегов.



Первые русские князья:
Святослав (964-972 гг.)

Сын княгини Ольги и князя Игоря. 
Инициатор и руководитель многих военных 
походов:

965 г. – разгром Хазарского каганата и его 
столицы Итиль.

968-971 гг. – походы в Дунайскую 
Булгарию. Войны с Византией.

969-971 гг. – военные столкновения с 
печенегами.

971 г. – договор с Византией.
Убит печенегами во время возвращения из 
Болгарии в 972 г. на днепровских порогах.



Первые русские князья:
Владимир I Святой (980-1015 гг.)
Первая междоусобная война за власть между 
сыновьями Святослава – Владимиром и Ярополком 
(972-980 гг.). Победа Владимира и утверждение его 
на киевском престоле.
980 г. – языческая реформа князя Владимира. 
Создание пантеона языческих богов во главе с 
Перуном (попытка приспособить язычество к 
потребностям Древнерусского государства и 
общества завершилась неудачей).
988 г. – принятие христианства.
Дальнейшее расширение и укрепление 
Древнерусского государства. Владимир 
окончательно покорил радимичей, совершил 
успешные походы против поляков, печенегов, 
основал новые крепости-города: Переяславль, 
Белгород и др.



Принятие христианства на Руси – 
988 г.

причины
✔ Необходимость 

укрепления власти 
киевского князя и 
потребность 
государственного 
объединения на новой 
духовной основе.

✔ Оправдание социального 
неравенства.

✔ Необходимость 
приобщения Руси к 
общеевропейским 
политическим реалиям, 
духовным и культурным 
ценностям.

значение
✔ Укрепление государства 

и власти князя.

✔ Повышение 
международного 
авторитета Руси.

✔ Способствовало 
приобщению Руси к 
византийской культуре.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать параграфы 1-2

Теорию из презентации переписать.

Готовиться к опросу по теме.


