
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ 
В VIII – IХ ВЕКАХ. 
ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВА.



В VIII – IХ ВЕКАХ ПО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУ «ПОВЕСТИ 
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» (МОНАХ 
НЕСТОР, первое десятилетие 

ХII века) У СЛАВЯН 
СЛОЖИЛОСЬ 15 СОЮЗОВ 

ПЛЕМЕН







ЖЕНЩИНА 
ПЛЕМЕНИ 
МЕРЯ



В VIII – IХ ВЕКАХ СЛАВЯНЕ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ДАНИ 

ХАЗАРАМ



ПОЯВЛЯЮТСЯ И РАЗВИВАЮТСЯ 
ГОРОДА

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ: места торговли, центр племенных 
союзов, места, где находились религиозные святыни



РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ: «ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В 
ГРЕКИ»















РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА

КАЖДЫЙ СОЮЗ ПЛЕМЕН ИМЕЛ 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН





Ра́ло или орало земледельческое орудие, 
близкое к плугу. Основная функция рала — 
рыхление почвы. Имело деревянную основу и 
металлический наконечник ральник. Обладало 
дышлом, в которое впрягался скот. Тягловой 
силой для рала были волы или лошади. 
Исторически пришло на смену ручной мотыге. 
В дальнейшем рало было вытеснено 
колесным плугом.
Также рало — единица обложения данью, 
налогами сельского населения в Древней 
Руси. В конце XIII — начале XIV вв. рало было 
заменено повинностью под названием 
«поплужное».













НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕХОД ОТ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ 
К СОСЕДСКОЙ





ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НЕРАВЕНСТВА. ПОЯВЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ПРОДУКТОВ. 



ЖИЛИЩЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН



ВНЕШНИЙ ВИД ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН



Большая патриархальная семья







СКЛАДЫВАЕТСЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА, В 
ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОЕННАЯ ЗНАТЬ (КНЯЗЬ И ДРУЖИНА), 
СОСРЕДОТАЧИВАЮЩАЯ В СВОИХ РУКАХ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ. ВЛАСТЬ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ. 

«ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ»

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ





ВАЖНУЮ РОЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РЕШАТЬ ВЕЧЕ – 
СОБРАНИЕ СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ ПЛЕМЕНИ



КНЯЗЬ

ДРУЖИНА ПЛЕМЕННАЯ 
ЗНАТЬ

СКЛАДЫВАЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

МУЖИ, ВОИ, СМЕРДЫ

ЧЕЛЯДЬ

СЛУГИ
СИРОТЫ
ХОЛОПЫ
УБОГИЕ
НИЩИЕ



РЕЛИГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
ПОЛИТЕИЗМ – ВЕРА ВО МНОГИХ БОГОВ

ЯЗЫЧЕСТВО – РЕЛИГИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ОБОЖЕСТВЛЕНИИ СИЛ 
ПРИРОДЫ, ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ, МНОГОБОЖИИ



СВАРОГ – БОГ ВСЕЛЕННОЙ



ДАЖДЬБОГ – БОГ СОЛНЦА (ХОРС, ЯРИЛО) – 
СЫН СВАРОГА



Род и рожаницы 
– БОГИ 

ПЛОДОРОДИЯ



Славянский бог 
Велес был 
сыном 
священной 
Небесной 
коровы Земун, 
из молока 
которой, по 
легенде, была 
создана наша 
галактика - 
Млечный путь. 
Прародитель 
всех божеств и 
создатель мира, 
славянский бог 
Род, создал 
Земун на заре 
времен.

СКОТИЙ БОГ ВЕЛЕС





ИЗОБРАЖЕН НА ПАМЯТНИКЕ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
РОССИИ» (1862 ГОД). СКУЛЬПТОР МИКЕШИН



ЛАДА – БОГИНЯ КРАСОТЫ, ЛЮБВИ И 
СЧАСТЬЯ 



Не подвергается сомнению тот факт, что Лада у наших предков 
считалась богиней красоты, любви и счастья. Она также 
выполняла функции покровительницы семейного очага. Это одно 
из верховных женских начал, которое в славянском пантеоне 
светлых богов олицетворяло собой женский идеал, но ни в коем 
случае не идеал материнства. Мать, хозяйка дома – это Макошь . 
В тоже время Лада – это не девочка-весна, как Леля, это образ 
женщины, готовой к замужеству, но не вступившей на стезю 
супруги воина. Хотя, в тоже время, есть свидетельства, на основе 
которых многие исследователи полагают Ладу богиней брака (а 
вернее – миролюба, как говорили наши предки)
Лада богиня изображалась молодой (25-30 лет) женщиной, 
иногда – с зеленоватыми волосами. Вокруг нее всегда вьются 
бабочки, а ее наряды состоят из листьев и в них преобладают 
естественно-природные цвета – зеленый, лазурный и багряный. 
Лада всегда весела, она наполняет вир теплом, добротой и 
любовью. Но любовь Лады искренняя, чистая и никак не связана 
с плотскими утехами, как у ее скандинавского аналога – Фрейи. 
Лада – возвышенный образ женщины, которая, вероятно, вскоре 
станет Валькирией – помощницей и хранительницей Витязя.



Славянская мифология гласит, что богиня Лада – жена 
Сварога.
Не было на Руси славянина, который бы ни почитал Ладу. К 
ней обращались с просьбами (в основном весной и летом – 
время, когда природа просыпается от зимней спячки) и 
молитвами. В качестве жертвоприношения мог быть белый 
петух, а также красивые цветы, спелые наливные ягоды, 
сладкий мед. Приносили все, что олицетворяет 
плодородие, «рождение» (например, ягоды – это плод от 
цветков, а мед – от пчел).
Интересно, но корень «лад» нашел применение во многих 
словах современного русского языка. Например, ладить, 
наладить и другие. Эти слова означают что-то хорошее, 
что-то находящееся в согласии. Древние славяне после 
женитьбы назвали друг друга «ладо» (мужа) и «ладушкой» 
(жену).
Кроме того, Лада считалась богиней любви и красоты, 
согласия в семье. Про человека, который заключал брак с 
нелюбимой женщиной, говорили, что он «женился не с 
Ладою».



Символичным объектом для 
Лады был белый лебедь. Ведь он 
отражает в себе все самое 
лучшее: верность, преданность, 
взаимопонимание, чистоту.
Обозначением богини Лады 
(например, на оберегах) был круг, 
внутри которого помещался 
перевернутый треугольник. 
Причем эти фигуры выбраны не 
просто так: круг – это целая 
Вселенная, а треугольник – ее 
центр, ее сердце.
Изображали Ладу – богиню 
славян, обычно со светлыми 
волосами, с пшеничным или 
золотым оттенком. Венчал голову 
венок, сплетенный из розовых 
цветов. В волосах блестели 
жемчужинки, поэтому богиня как 
бы светилась.



МОКОШЬ ("ма"- мать и "кош" – жребий) – 
МАТЬ СУДЬБЫ 



ПЕРУН – БОГ 
ГРОЗЫ И 
МОЛНИИ, 

ПОКРОВИТЕЛЬ 
КНЯЗЯ И 
ДРУЖИНЫ 
(ПЕРЕВОД 

-  «ударять, бить»). 
Таким образом, 
имя Перун имеет 

значение 
«бьющий, 
ударяющий, 

разящий (громом и 
молнией.



Упы́рь -  общеславянский мифологический 
персонаж, заложный покойник, встающий по ночам из 
могилы; он вредит людям и скоту, пьёт их кровь, наносит 
ущерб хозяйству.. Считалось, что упырями становятся люди, 
бывшие при жизни оборотнями, колдунами или же те, кто 
был отлучён от церкви и предан анафеме (еретик, 
богоотступник, некоторые преступники, 
например маньяки и т. д.). Согласно поверью, ночью упыри 
встают из своих могил и ходят по земле, благодаря своему 
человекоподобному виду легко проникают в дома и сосут 
кровь у спящих людей, затем, до крика третьих петухов, 
возвращаются в свои могилы. Убить упыря, по поверью, 
можно было, проткнув его труп осиновым колом. Если и это 
не помогало, то труп обычно сжигали. Считалось, что упыри 
вызывают моровые поветрия, неурожаи, засухи. 
Характерная особенность упыря — его необычайно красное 
ЛИЦО и глаза Краснота сохраняется и после смерти от 
выпитой крови



Вурдалак— в славянской мифологии умерший 
вампир, человек-оборотень, обладающий 
сверхъестественной способностью превращаться 
в диких животных, нередко промышляющий 
высасыванием крови из своих жертв, как вампир; 
мифическое существо, живой мертвец, обычно 
возрождающийся из мёртвых людей или из тех, 
которые были укушены другим вурдалаком.
Пьют кровь родных; обычно из-за появления 
вурдалаков вымирают целые деревни, так как они 
умерщвляют в первую очередь, обращая их тоже 
вурдалаками, самых близких людей (дочь, мать, 
отец и т.п.).



Берегини  - в славянской мифологии добрые 
водные духи, в облике женщин. Они живут по 
берегам рек, предсказывают будущее, а также 
спасают маленьких детей, оставшихся без 
присмотра и упавших в воду. Вера в берегинь 
(«живущих на берегу» «оберегающих») была, по-
видимому, достаточно распространена в 
Древней Руси. 

Берегини- бродницы 
часто указывали 

путникам, где расположен 
брод. 



   Лесовик-леший - один из самых 
известных низших духов славянской 
мифологии, обитающих в лесной 
чащобе. Так как он живет уже ЗА 
границей человеческого поселения, 
считается враждебным и опасным 
человеку. Он умеет оборачиваться, 
является в виде   дряхлого старика, 
либо   дерева, медведя. Иногда он 
кричит в лесу и пугает людей. Леший - 
волчий и медвежий пастух, ему  
подчиняются все звери в лесу. Он 
охраняет лес и лесных  зверей, потому 
его опасаются лесорубы и охотники.  
Прознав, что в какой-то чаще живет 
леший, люди обходят ее стороной. Она 
считается заповедной, 
священной  рощей,  
посвященной Святибору.



Леший начальник над всеми деревьями и 
зверями, без его разрешенья в лес заходить не 
стоит. Леший то  ростом с траву , то высотой с 
сосну, а обычно - простой мужик, только кафтан у 
него запахнут на правую  сторону и обутка обута 
наоборот; глаза горят зеленым огнем, волосы у  
Лешего длинные серо-зеленые, на лице нет ни 
ресниц, ни бровей. Обличьем похож на человека 
только весь с  головы до пят в шерсти 
Встречному старается прикинуться человеком, 
но легко его разоблачить, когда глянешь через 
правое ухо коня.  
    Леший любит морочить голову путникам и 
сбивает их с тропинки путая тропы и начиная 
водить кругами.  



Русалки - В славянской мифологии 
существа, как правило 
вредоносные, в которых 
превращаются умершие девушки, 
преимущественно утопленницы, 
некрещёные дети (ср. Мавки). 
Представляются в виде красивых 
девушек с длинными 
распущенными зелёными 
волосами (ср. южнославянских вил, 
западноевропейских ундин), реже - 
в виде косматых безобразных 
женщин (у северных русских). В 
русальную неделю, следующую за 
троицей, выходят из воды, бегают 
по полям, качаются на деревьях, 
могут защекотать встречных до 
смерти или увлечь в воду. 
Особенно опасны в четверг - 
русальчин велик день.



Поэтому в русальную 
неделю нельзя было 
купаться, а выходя из 
деревни, брали с собой 
полынь, которой русалки 
якобы боятся. На просьбы 
русалок дать им одежду 
женщины вешали на 
деревья пряжу, 
полотенца, нитки, девушки 
- венки.



Домовой - в славянской 
мифологии добрый домашний 
дух, который живет в каждом 
доме. В основном домовые 
считаются душами прежних 
хозяев, но бывают и приблудные.  
Домовой - дух добрый, 
рачительный хозяин, помогающий 
дружной семье. Бывает 
вредничает и шалит, если ему что 
не по нраву. Все домовые духи 
(Дворовой, Овинный, Банный и 
пр.) служат ему, и если не 
поладить с домовым, то не  будет 
житья. Духи предков чтились так 
же под другим именем "чурила" 
или "щур". В случае какой либо 
беды в старину говорили :" Чур, 
меня защити" обращаясь в том 
числе и к домовому.



Домовому оставляют в укромном уголке, на загнетке, - кашу, в курятнике вешают 
«урошный» камень с дырочкой (для куриного бога) и приговаривают: «Хозяин-
батюшка,  прими нашу кашу! И ешь пироги, наш дом береги!»  Домового также 
называют «Доброжилом», «Доброхотом» и   даже (в Вологодской области) 
«Кормильцем». На  русском Севере его зовут «Суседком», «Батанушком». Если 
он  не ладит с хозяином, то его именуют  «некошном».
       Домовой обычно устраивался жить в подполье, под печью. Он 
представлялся в виде маленького старичка, похожего  лицом на главу семьи. По 
нраву он - вечный хлопотун, ворчливый, но заботливый и добрый. Люди 
старались  поддерживать с Домовым добрые отношения, заботиться о нем как о 
почетном госте, и тогда он помогал содержать дом в порядке и предупреждал о 
грозящем несчастье. Переезжая из дома в дом, Домового всегда с помощью 
заговора приглашали переехать вместе с семьей.  
   Строительство дома было для древних славян исполнено глубочайшего 
смысла, ведь человек при этом уподоблялся Богам, создавшим Вселенную. Вот 
как, например, выбирались деревья. Не годились скрипучие, ибо в них плачет 
душа замученного человека, не годились засохшие на корню - в них нет 
жизненных сил, а значит люди в доме  станут болеть. Срубая деревья, 
языческий славянин винился перед древесными душами, изгоняемыми из 
стволов, а сам подолгу постился и исполнял очистительные обряды. Но древний 
славянин все-таки не был до конца уверен, что срубленные деревья не начнут 
ему мстить, и чтобы обезопасить себя приносил так называемые "строительные 
жертвы". Череп коня или быка закапывался под красным(восточным) углом 
дома, в котором помещались резные изваяния богов, а позже - иконы. А из души 
убиенного животного собственно и возникал  Домовой. 



ВОЛХВЫ - ЖРЕЦЫ



КАПИЩА







КОЛЯДА





Купала













ТРИЗНА









СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ -  
МНОГОЖЕНСТВО СЛАВЯН














