
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

В настоящее время Восточная и Южная Европа заселена 
преимущественно славянскими народами.
Славяне – крупнейшая в Европе этноязыковая общность. Выделяются 
западные славяне (поляки, чехи, словаки, кашубы, и лужицкие сербы), 
восточные славяне (русские, белорусы, русины и украинцы) и южные 
славяне (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, 
черногорцы).
Вопрос о происхождении славян считается одним из основных вопросов 
в истории Восточной и Юго-Восточной Европы.
Проблему составляет не только определить прародину славян, но даже и 
ответить на вопрос об их происхождении. 
На её решение направлены усилия разных специалистов-историков, 
археологов, лингвистов, антропологов, этнографов.
Наибольшие споры возникают при определении территории 
формирования славян, хронологических рамок сложения славянской 
общности. 
Парадоксально, что у этого многомиллионного народа не могут 
определить место, откуда он вышел. 
Одна из причин этого - отсутствие сколько-нибудь полноценных 
письменных источников о славянах до середины 6 века н.э.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Славяне – часть индоевропейской ветви народов 
Земли.
Индоевропейцы – древнее население огромных 
территорий Европы и Азии, которое дало начало 
многим современным народам мира.



ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ
Часть ученых считает, что 
прародиной индоевропейцев являлся 
большой район Юго-Восточной и 
Центральной Европы, в частности 
Балканский полуостров и предгорья 
Карпат (Балканская гипотеза)
Другие полагают, что прародиной 
индоевропейцев была территория 
Северного Причерноморья в 
междуречье Днепра и Волги, а сами 
они представляли собой полукочевое 
население степных районов 
современных востока Украины и юга 
России, жившее в этих местах в 
V—IV тыс. до н. э.
Существуют и другие точки зрения на 
место прародины индоевропейцев.
Индоевропейцы занимались 
скотоводством и земледелием, позднее 
стали выплавлять бронзу.

Схема миграций индоевропейцев в 
4000-1000 гг. до н. э. в соответствии с 
«курганной гипотезой». Розовая область 
соответствует предполагаемой 
прародине индоевропейцев. Оранжевая 
область соответствует территории 
расселения носителей индоевропейских 
языков к 1000 г. до н. э.



ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

Примером поселений индоевропейцев 
стали остатки древнего поселка в районе 
среднего течения Днепра у села Триполье, 
относящиеся к IV – III тыс. до н.э.
Основным занятием трипольцев было 
земледелие и разведение домашних 
животных.
Они засевали большие пространства 
земли пшеницей, ячменем, просом, 
горохом; обрабатывали поле мотыгами, 
собирали урожай при помощи деревянных 
серпов со вставленными в них 
кремниевыми вкладышами.
Трипольцы разводили рогатый скот, 
свиней, овец, коз.

Ареал распространения 
трипольской культуры

Реконструкция жилья 
трипольской культуры



ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ

В связи с переходом индоевропейских племён к 
бронзовому веку и приручением лошади начались их 
интенсивные миграции в различных направлениях.
Часть индоевропейцев двинулась на запад и юго-запад и 
заняла всю Европу до Атлантики.
Другая часть индоевропейских племен распространилась 
на север и восток. Они заселили север Европы. Клин 
индоевропейских поселений врезался в среду угро-
финских народов и уткнулся в Уральские горы.
На юге и юго-востоке они продвинулись в Малую Азию, 
на Северный Кавказ, в Иран и Среднюю Азию, 
расселились в Индии.
В ходе переселений индоевропейская общность стала 
распадаться. Индоевропейские племена все больше 
отдалялись друг от друга.



ПОЯВЛЕНИЕ СЛАВЯН

Современные историки предполагают, что народы 
славянской этнической группы начали выделяться из 
индоевропейских народов примерно во II тыс. до н.э.
В настоящее время ученые по-разному определяют 
прародину этой части индоевропейцев.
Наиболее распространенной является точка зрения, что 
основой праслявянского ядра во 2-1 тыс. до н.э. стали 
земли в бассейнах Вислы, Одера и Эльбы.
Уже отсюда предки славян распространились по 
Центральной, Южной и Восточной Европе, дав начало и 
восточнославянским племенам новой эры.



ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ
(Указаны лишь некоторые языки)

Индоевропейская
языковая семья

Германская
группа

Романская
группа

Балтийская
группа

Иранская
группа

Славянская
группа

Немецкий
Английский
Шведский
Норвежский
Датский

Голландский

Французский
Итальянский
Испанский
Румынский

Польский
Чешский
Сербский
Болгарский
Русский

Литовский
Латышский

Фарси
Пушту
Дари

Таджикски
й

Осетински
й

Курдский



Славяне переселялись
в Восточную Европу 
двумя путями – 

северным и южным.
Северный путь: 

Поморье – 
Ильмень-озеро

и Волхов, 
верховья Днепра, Ока
Южный путь: Дунай – 
Карпаты – Днестр, 
Южный Буг, средний 
Днепр, Припять. 



Концепции происхождения и прародины славян

Автохтонная 
 (Б.А. Рыбаков)

Славяне - коренное 
(автохтонное) население 
Восточной Европы. 

Миграционная
(пришли на территорию Восточно-

Европейской равнины)
Древнейшей прародиной славян 
является Центральная Европа, а 
конкретнее, район верховий Вислы, 
Одера, Эльбы и Дуная. 

«Прибалтийская»
Был и другой путь переселения 
славян в Восточную Европу: с 
Южного побережья Балтийского 
моря на берега Ладожского озера и 
реки Волхов

«Дунайская»
 (В.О.Ключевский, 
С.М. Соловьев)

Восточные славяне перешли с 
Дуная в Карпаты, а оттуда в 
VI-VII вв. – на Днепр.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯН С КОРЕННЫМ

НАСЕЛЕНИЕМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Славянские
племена

Балтские
племена

Финно-угорские
племена

Земледельческие
навыки

Земледельчески
е

навыки

Опыт
существования
в таежных 
условиях

Расселение славян происходило мирно, т.к. плотность населения
была низкой,  свободной земли было много и хватало всем.

Почему пришельцы-славяне не встретили
 ожесточенного сопротивления коренных 

жителей? 
?



ОСНОВНЫЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА И 
МЕСТА ИХ РАССЕЛЕНИЯ

Нестор (ок. 1056-1114) - 
древнерусский летописец, 
агиограф к. XI - н. XII вв., 
монах Киево-Печерского 
монастыря, автор «Повести 
временных лет».
Повесть временных лет -
наиболее ранний из 
дошедших до нас 
древнерусских летописных 
сводов начала XII в.         (ок. 
1110 – 1112 гг.).

Нестор Летописец. 
Скульптура работы      М. 

Антокольского





Восточнославянские 
племена

Места их расселения

Поляне Среднее Поднепровье («в полях»)

Древляне К северо-западу от полян в дремучих лесах

Северяне К северо-востоку от полян по рекам Десна, 
Сейм, Сула

Дреговичи Между реками Припять и Западная Двина 
(«дрягва» – болото)

Полочане В бассейне реки Полоты
Радимичи К северу от полян, по реке Сож
Кривичи Верховья рек Волги, Днепра, Западной Двины

Словене ильменские Бассейн озера Ильмень и реки Волхов

Вятичи Междуречье Оки и Волги
Уличи и тиверцы Междуречье Днестра и Дуная
Волыняне и бужане В верховьях Западного Буга
Белые хорваты Прикарпатье



СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
На Балтийском побережье и на севере проживали балтийские (литовцы, латыши) 
и угро-финские (финны, эстонцы, угры, мордва, мари, мурома, меря) племена. 
Колонизация этих мест была мирной, славяне ужились с местным населением.
На востоке и юго-востоке соседями восточных славян стали степные кочевники - 
тюрки. Они создавали свои государственные образования. В середине VI в. в 
низовьях Волги существовало государство тюрков - Аварский каганат. В 625 г. 
Аварский каганат был разбит Византией и перестал существовать. 
В VII - VIII вв. здесь же появляется государство других тюрков - Булгарское 
царство. Затем Булгарское царство распалось. Часть булгар ушла на среднее 
течение Волги и образовала Волжскую Булгарию. Другая часть булгар откочевала 
на Дунай, где была образована Дунайская Булгария. 
Степи южной Руси после ухода булгар заняли новые тюрки - печенеги.
На нижней Волге и в степях между Каспийским и Азовскими морями полукочевые 
тюрки создали Хазарский каганат. Хазары установили свое господство над 
восточнославянскими племенами, многие из которых платили им дань до IX века. 
На юге соседкой восточных славян была Византийская империя (395 - 1453 гг.) 
со столицей в г. Константинополе.



ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Земледелие

Животноводство

Охота

Рыболовство

Бортничество («борть» – лесной улей) – собирание 
меда диких пчел 



Земледелие

Лесная зона
Подсечно-огневое земледелие

✔ Вырубка леса
✔ Сжигание оставшихся в 

почве пней
✔ Удобрение почвы золой
✔ Вспашка (разрыхление) 

земли
✔ Использование земельного 

участка в течение 2-3 лет 
✔ Переход на новый участок

Степная зона
Переложное земледелие

Земледелие, схожее с 
подсекой, но связанное со 
сжиганием не деревьев, а 
полевой травы

Пашенное земледелие
С VIII в. в южных районах получает развитие полевое пашенное 
земледелие, основанное на использовании тяглового скота и деревянной 
сохи, сохранившейся до начала XX в.



Сельскохозяйственные культуры, 
известные восточным славянам

Земледельческие культуры: рожь, 
пшеница, ячмень, просо

Огородные культуры: репа, 
капуста, свекла, морковь, редька, 

чеснок

Технические культуры: лен, 
конопля



ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

1–2. Цельнодеревянная 
лопата

3. Лопата с железной 
лопастью

4. Цельнодеревянная мотыга

5. Железная мотыга

6. Железная оковка для 
деревянных лопат

7. Вилы деревянные двузубые



ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Борона-суковатка. Такой бороной 
рыхлили верхний слой почвы, 
удобренный золой после 
выжигания травы или деревьев.

Новгородские грабли XII–XV вв.

Древнерусские серпы X–XIII вв.

Коса с рукоятью XIII век.

Косы X–XIII вв.



НАЧАЛО ПЕРЕХОДА К ДВУПОЛЬЮ
В VIII в. в лесостепной зоне  
начинается переход к двуполью. 

Земля вспахивается сохой, 
боронится деревянной бороной. 

После 1 года посева поле 1 год 
отдыхает под паром для 
восстановления плодородия 
почвы.
Участок используется постоянно.

Сохи

Рало



У восточных славян с земледелием было тесно 
связано животноводство. Разводили свиней, 
мелкий рогатый скот, коров. 
На юге в качестве рабочего скота использовали 
волов, на севере – лошадей.



«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»

Особое значение для 
восточных славян имела 
внешняя торговля, 
развивавшаяся на пути «из 
варяг в греки», связывающим 
византийский мир через Днепр 
с Балтийским регионом.
Путь «из варяг в греки»: 
Балтийское море – река Нева 
– Ладожское озеро – река 
Волхов – Ильмень-озеро – 
река Ловать – волоки до 
притоков Днепра – Днепр – 
Черное море – Царьград.

«Волокут волоком». Н. К. Рерих, 1915



«ИЗ ВАРЯГ В АРАБЫ»

Волжский торговый 
путь  («из варяг в 
арабы») обеспечивал 
экономическое 
благосостояние трёх 
государственных 
образований - Руси в 
верховьях, Волжской 
Булгарии в средней 
части и Хазарского 
каганата в низовьях 
Волги.

Речные пути Древней Руси: волжский 
путь отмечен красным, днепровский — 
фиолетовым



ТОРГОВЛЯ НА ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ

Скандинавия Русь

Мед, воск, пушнина, соль,
вина, драгоценности, шелк, 

парча

Византийская 
империя

Мед, воск, 
меха, кожи, 

рабы

Оружие, вина, 
драгоценности,
шелк, парча

Рабы, кожи, рыба, 
металлы, янтарь 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

В VII-IX вв. восточные славяне переживали разложение 
родоплеменного строя.
Община изменялась от родовой к соседской.
Выделилась родоплеменная знать – князья и 
старейшины.
Они окружили себя дружинниками, т.е. вооруженной 
силой, не зависящей от воли народного собрания (вече) и 
способной принудить рядовых общинников к 
повиновению.
Каждое племя имело своего князя. Слово «князь» 
происходит от общеславянского «кнез», означающего 
«вождь». Одним из таких племенных вождей VI (VII) в. 
был Кий, которого Повесть временных лет называет 
основателем Киева.





РЕЛИГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Язычество — обозначение нехристианских, в 
широком смысле — политеистических религий в 
литературе христианских авторов.
Культ предков
Поклонение явлениям природы
Поклонение предметам ближайшего окружения
Земледельческие культы


