
Предыстория народов 
России. Начало Руси.

2. Славяне в VIII-IX 
веках. Религия 

древних славян.



Союзы славянских племен 
и их расселение
О расселении 

восточнославянских племён 
рассказывает летопись 
"Повесть временных лет" 
(Нестор).

В VI-VII веках восточные 
славяне образовали 
племенные союзы, историки 
насчитывают их 15.



И после этих братьев стал род их княжить у 
полян, а у древлян было свое княжение, а у 
дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, 
а другое на реке Полоте, где полочане. От 
этих последних произошли кривичи, сидящие 
в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 
верховьях Днепра, их же город – Смоленск; 
именно там сидят кривичи. От них же 
происходят и северяне. А на Белозере сидит 
весь, а на Ростовском озере меря, а на 
Клещине озере также меря. А по реке Оке – 
там, где она впадает в Волгу, – мурома, 
говорящая на своем языке, и черемисы, 
говорящие на своем языке, и мордва, 
говорящая на своем языке. Вот только кто 
говорит по-славянски на Руси: поляне, 
древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, 
северяне, бужане, прозванные так потому, 
что сидели по Бугу, а затем ставшие 
называться волынянами.



Союзы славянских 
племен и их расселение
• в среднем течении Днепра – поляне,
• к северу от них – северяне;
• в бассейне реки Припять – дреговичи (от 

"дрягва" – болото) и древляне;
• на реке Сож – радимичи;
• в районе Смоленска и севернее – кривичи;
• на Ильмень-озере и реке Волхов – 

ильменские словене;
• на северо-востоке (район Владимира и 

Москвы) – вятичи;
• на юго-западе (западная Украина) – уличи, 

тиверцы, волыняне. 





Занятия и общественный строй 
восточных славян 
Главное занятие – земледелие:

-   подсечно-огневое земледелие 
распространялось в лесной полосе 
(северные районы),

-   переложное (залежное) земледелие 
распространялось в лесостепной 
полосе (южные районы),

-   пахотное земледелие.



Занятия и общественный 
строй восточных славян 
Славяне занимались:
► охотой,
► бортничеством (сбор мёда диких 

пчел),
► ремеслом,
► через территорию проживания 

восточных славян проходили 
важные торговые пути: "из варяг 
в греки", "из варяг в персы", но 
внутренний рынок был развит 
слабо.



Летопись ПВЛ: "Живяху кождо со 
своим родом и на своих местах, 
владеюще кождо родом своим".

***
В.О.Ключевский: "Родовой союз 

держался на двух опорах: на 
власти родового старшины и 
нераздельности родового 
имущества. Родовой культ, 
почитание предков освящало и 
скрепляло обе эти опоры". 

Об общественных отношениях



Родовая община – коллектив кровных 
родственников, которые имеют 
общую собственность и вместе ведут 
хозяйство.

Соседская община – более дробное 
объединение, основанное на 
выделении из рода отдельных малых 
семей.

Соседская община называлась "мир" – 
на юге, и "вервь" – на севере. 

Занятия и общественный строй 
восточных славян 



Восточнославянское общество управлялось по 
принципу военной демократии. Во главе 
племени стоял князь, опиравшийся на 
дружину (военная знать). Важнейшим 
элементом структуры общества было вече. 

Князь 

военная дружина

вечестарейшины 

В VIII-IX веках славянское общество 
уже подходило к возникновению 
государственности.

военная знать



Религия восточных славян 
Религия была существенной частью 

жизни древних славян. В VII-X 
веках восточные славяне были 
язычниками, политеистами.

Политеизм – многобожие, вера во 
многих богов.

Язычество – (от старославянского 
"языци" – народы-иноземцы, не 
принявшие христианства) 
мировоззрение, основанное на 
поклонении многим богам, 
идолопоклонство. 



Сварог 
Стрибог 

Даждьбог 

Велес
Перун

Макошь
Ярила 



Языческими жрецами были 
волхвы. Богам 
приносились 
жертвоприношения 
(требы) на определённых 
местах (капищах), где 
ставились изображения 
богов (идолы).

Также существовал годовой 
цикл земледельческих 
праздников, были 
распространены гадания и 
приметы. 

Религия восточных славян 


