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ИСТОРИЯ ПРЕДКОВ СЛАВЯН
История предков нынешних славянских народов — 

праславян —прослеживается археологией с середины 
II тысячелетия до н.э., а письменные свидетельства о 
славянах дошли до нас в сочинениях античных авторов 
I тысячелетия н.э. Они называли славян венедами, 
антами, склавинами, "великим народом". Эти сведения 
позволили определить территорию расселения славян — 
единой тогда этнической общности, еще не разделенной 
на три ветви: западную, южную и восточную. Проживали 
они в Центральной и Восточной Европе, к востоку от 
германцев: от Эльбы и Одера на западе до среднего 
течения Днепра на востоке, от Прибалтики на севере до 
дунайско-черноморского района на юге. Военные 
столкновения с соседями вынуждали до VI в. славян 
переселяться на новые территории в южном и северном 
направлениях. К VI в. н.э. выделяется ветвь восточного 
славянства, давшая начало русскому, украинскому и 
белорусскому народам.



СЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА

Установлено, что в среднем течении Днепра и по р. Рось проживали 
поляне, к северу от них — древляне, южнее — уличи. У истоков 
Волги, Днепра, Западной Двины — кривичи. Самые северные 
племена — словене — жили вокруг озера Ильмень. По Западной 
Двине проживали полочане, по рекам Оке и Москве — вятичи, южнее 
вятичей — северяне и т.д. Племенные союзы отличались по своему 
развитию. Летописцы выделяют полян как наиболее сильный союз 
племен. Земля полян называлась "Русью", а самих полян называли 
"росами", "русскими", "роскими". Полагают, по названию племени, 
жившему по р. Рось (один из вариантов объяснения). Именно князья 
полян стали во главе борьбы славян против набегов кочевников. 
Племенные союзы представляли собой зародышевые формы 
государственности в период разложения первобытнообщинного строя. 
Сохранилось предание о княжении Кия с братьями Щеком, Хоривом и 
сестрой Лыбедью в среднем Поднестровье. Якобы с именем старшего 
брата Кия связано основание города Киева. Подобного рода княжения 
были и у других племен. Киевский князь стоял над князьями союзов 
племен и назывался восточными авторами IX в. "каганом", т.
е. императором. 



КАРТА РАССЕЛЕНИЯ СЛАВЯН



ХОЗЯЙСТВО СЛАВЯН
Как установлено археологическими раскопками, основным занятием 

восточнославянских племен было земледелие. Выращивали рожь, 
пшеницу, ячмень, просо, репу, капусту, свеклу, морковь, редьку, 
чеснок, и др. Системы земледелия находились в зависимости от 
природного фактора. В южных районах с более плодородными 
почвами ведущей системой земледелия был "перелог", когда с 
истощением почвы переходили на новые земли. Здесь при обработке 
почвы применяли рало, позднее плуг с железным лемехом. 
Основные орудия труда в этой зоне — топор, мотыга, борона из 
дерева, заступ для взрыхления почвы. Урожай убирали серпами, 
молотили цепами. Зерно обрабатывали каменными зернотерками и 
ручными жерновами. Помимо земледелия славяне занимались 
скотоводством (разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, 
лошадей), рыболовством, охотой, бортничеством (сбором меда 
диких пчел). Ведение хозяйства требовало значительных затрат 
труда. Трудоемкие работы были под силу большим коллективам.



ПОДСЕЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У СЛАВЯН

На севере, в зоне лесов, господствовала подсечно-огневая 
система земледелия, когда топором и огнем расчищались 
большие пахотные территории. Через некоторое время земли 
истощались, их забрасывали и переходили на освоение других 
участков. 



СОЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Во главе племенных союзов стояли военные вожди — 
князья. Их окружала бывшая родовая знать — "лучшие 
мужи". Жизненные вопросы решались на народных 
собраниях — вече. На случай войны собиралось 
общеплеменное ополчение (во главе — тысяцкие, 
сотские). При переходе к классовому обществу 
появляется особая военная организация — дружина. Она 
состояла из двух частей — старшей (послы, княжеские 
управители, имевшие свою землю) и младшей, живущей 
при князе и обслуживающей его двор и хозяйство. 
Дружина собирала с покоренных племен дань, а поход за 
данью назывался "полюдье".



ДРУЖИНА



ЯЗЫЧЕСТВО СЛАВЯН

� На этапе разложения первобытнообщинного строя славяне были 
язычниками, верили в злых и добрых духов. Известны славянские 
божества: Перун — бог войны, грома, Сваборг — бог огня, большим 
почитанием пользовался бог Солнца (Даждьбог, Ярило, Хорос — у 
различных племен). 



НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

Появление древнерусского государства русские летописи 
начала XII в. связывают с призванием варяжских князей 
— Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. В 859 г. 
новгородцы призвали варяжских князей с дружинами для 
охраны границ своей земли. В результате власть над 
Новгородской землей перешла в руки варяжских князей, 
а старший из них, Рюрик, как считали русские 
летописцы, положил начало русской государственности и 
княжеской династии. Летописный рассказ о призвании 
варягов (норманнов) был использован для создания так 
называемой норманской теории возникновения 
древнерусского государства. 



КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ …



КТО ТАКОЙ РЮРИК? 

Рюрик – вполне реальная личность, и известие летописи о 
нём не легенда, оно имеет достоверные основания, 
подтверждённые другими источниками. Присутствие 
скандинавов на русской земле доказано археологами, 
проводившими раскопки в Ладоге, Изборске, Новгороде 
и обнаружившими относительно IX–X вв. огромный 
«варяжский» культурный пласт (оружие, предметы быта, 
культа и пр.). Найден и прототип Рюрика – датский 
конунг, предводитель викингов, Рерик Ютландский. 
Найти его помогли литературные памятники Древней 
Скандинавии, саги, географические и исторические 
сочинения северных авторов. Таким образом, 
скандинавы дали Руси княжескую династию.



ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ СКАНДИНАВЫ? 

Предполагается, что скандинавы (викинги и их 
дружины), обосновавшись уже в VIII в. в указанных 
опорных пунктах северо-западной Руси (Ладоге), в 
землях словен, установили тесные контакты с 
местной родоплеменной знатью. Отсюда они 
проложили путь на юг, в Византию («из варяг в 
греки») и в страны арабского Востока, совершая 
походы, бывшие своеобразным смешением 
разбойничьих набегов с торговыми предприятиями.



ВООРУЖЕНИЕ ВАРЯГОВ



ЧТО ОНИ ДЕЛАЛИ ЕЩЕ?

Скандинавы осуществляли в этих землях ещё один вид 
деятельности – наёмную военную службу у знати и 
местных князей. Рюрик тоже пришел в Новгородскую 
землю с дружиной и родом своим («пояша по собе всю 
русь»). О том же свидетельствует известие 
скандинавской саги о «Sine hus» и «Tru vaering» («дом 
свой» и «верное воинство»), превратившихся в пересказе 
летописца в легендарных братьев Рюрика. Как увидим 
далее, «призвание» князя соответствует позднейшей 
новгородской традиции – приглашать на княжение 
князей из других земель, передавая в их руки во енные 
функции и оставляя всю остальную власть в руках 
вечевой администрации.



ВАРЯГИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

� Скандинавы привлекались на дипломатическую службу. 
В качестве русских послов они появлялись не только в 
Константинополе, но и в столице императора франков.

� Из них формировался аппарат государственного 
управления, в том числе в системе взимания податей. 
Они дали начало поместному землевладению, получая за 
свою службу земельные пожалования князей. Миллер на 
этот счёт так писал в «Известии о дворянах 
российских»: «Ещё Владимир, как о том пишет Нестор, 
овладев с помощью варяг киевским престолом, «избра из 
них мужей добрых и смысленых, и храбрых, и раздая им 
грады». Сие было начало русского дворянства, или паче 
сказать, российских поместий».



ВЫВОДЫ О НОРМАННСКОЙ ТЕОРИИ

� Подведем итоги. В формировании древнерусской, славянской в 
своей основе, государственности приняли участие разные 
этносы. Само это формирование представляется нам в виде 
двустороннего процесса. Главную роль играли внутренние 
обстоятельства (образование социальной неоднородности, 
складывание института частной собственности, необходимость 
подавлять межплеменные раздоры, осуществлять военно-
организаторские функции и пр.) Но немаловажен и внешний 
компонент: завоевания, призвание, договор. В X в. 
древнерусское государство, не являясь ещё совершенно 
оформившимся конгломератом, уже имело налицо все 
необходимые признаки: единую территорию, государственный 
язык, аппарат власти, устойчивую военную и финансовую 
организацию. Государство функционировало на внешней арене, 
воевало или торговало с соседями, вступало с ними в 
договорные отношения.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВГОРОДСКО-КИЕВСКОЙ 
РУСИ
� Процесс складывания в единое государство восточных славян, как и 

происхождение династии киевских князей, недостаточно ясны. 
По версии летописца XII ., решающую роль в этом сыграл 
варяжский князь Рюрик с братьями. Но переход власти в Новгороде 
к Рюрику (даже если это была реальная историческая личность) не 
означал создания древнерусского государства.

� Известно, что в 860 г. киевские князья Аскольд и Дир совершили 
удачный военный поход против Византии, из чего можно 
предположить существование в то время славянского государства в 
среднем Поднепровье. После смерти Рюрика (ум. в 879 г.) власть в 
Новгороде захватил Олег — один из варяжских князей, т.к. Рюрик 
не оставил после себя наследника (существует версия, что 
наследником был Игорь, отсюда принятые в исторической 
литературе выражения — династия князей Рюриковичей, держава 
Рюриковичей). В 882 г. Олег захватил Киев, киевские князья 
Аскольд и Дир (как полагают, потомки Кия) были убиты. Киев стал 
центром объединенного государства. 



КНЯЗЬ ИГОРЬ

� С 912 г. княжить на Руси стал Игорь, сын Рюрика .
После смерти великого князя Олега древляне 
попытались обособиться от Киева. Князь Игорь 
Рюрикович усмирил их и обложил еще большей 
данью, чем при Олеге. Воевода Свенельд за 
покорение угличей и взятие их города Пересечен 
получил в награду от Игоря древлянские подати. 
Внутренняя политика князя Игоря в основном была 
направлена на усмирение возмущений разных 
славянских племен. 



В МОРСКОМ ПОХОДЕ



КУДА НАПРАВЛЯЛИСЬ РУССКИЕ СУДА?
� В конце IX века по соседству со славянскими племенами появились орды 

кочевников – печенегов, и князю Игорю первому пришлось оборонять свои 
области от них. В 915 г. князь Игорь заключил с ними мирный договор, 
который длился 5 лет, а позднее (в 944 г.) вступил с ними в союз против 
греков. Но в основном в русско-греческих отношениях печенеги выступали 
на стороне греков. В 941 г. князь Игорь решил совершить большой поход 
на Византию, в этот раз на азиатские берега империи. Но дунайские 
болгары, увидев русские суда в Черном море, сообщили об этом 
императору. Греки собрали силы, снарядили корабли и выступили против 
врага. В жестоком морском бою русские не выдержали «греческого огня» и 
потерпели поражение. Игорь хотел загладить стыд своего поражения и в 
944 г., наняв печенегов, снова двинулся на Грецию. На этот раз 
византийский император не стал вступать с русскими в бой, а откупился 
богатыми дарами. На следующий год князь Игорь заключил с греками 
мирный договор. Во внешней политике князь Игорь преследовал торговые 
выгоды и разные льготы для русских купцов в Византии. 



ПЕЧЕНЕГИ



КНЯГИНЯ ОЛЬГА: ЗОЛУШКА ДРЕВНЕЙ РУСИ
� По одной из легенд князь Игорь познакомился с Ольгой в 

лесу, когда тот развлекался охотой. Решив переправиться 
через реку, он попросил проходящую мимо на лодке Ольгу 
перевезти его, приняв ее за юношу. Девушка оказалась очень 
красивой, умной и чистой помыслами. Позднее князь Игорь 
женился на Ольге. Киевская княгиня Ольга проявила себя 
очень мудрой правительницей на Руси. Во время боевых 
походов князя Игоря она занималась политическими 
вопросами, принимала послов, управлялась с жалобщиками, 
наместниками, дружинниками. Князь Игорь и княгиня Ольга 
были не только счастливой супружеской парой, но и вместе 
управляли страной, разделив управленческие обязанности. 
Игорь предводительствовал на войне и решал межплеменные 
вопросы, а Ольга занималась внутренней жизнью страны.



КАКОЙ ОНА БЫЛА НА САМОМ ДЕЛЕ, 
НЕИЗВЕСТНО



РЕФОРМЫ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Усмирив древлян, великая княгиня Ольга активно занялась 
налоговой реформой. Она отменила полюдья, поделила 
земли на «погосты» (области) и для каждого погоста 
установила «уроки» (фиксированный размер подати). 
Смысл реформ княгини Ольги заключался в создании 
упорядоченной системы сбора дани, ослаблении 
племенной власти и укреплении авторитета Киевского 
князя. Сын княгини Ольги Святослав был еще мал после 
смерти князя Игоря, поэтому власть сосредоточилась в 
руках Ольги. Да и потом правление Ольги на Руси 
продолжалось, т.к. Святослав очень часто уходил в 
военные походы. При княгине Ольге в Киеве стали 
строиться первые каменные сооружения, появились 
новые города, окруженные прочными каменными 
стенами.



КАЗНЬ ИГОРЯ – МУЖА ОЛЬГИ



ЕЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Внешняя политика княгини Ольги осуществлялась не военными 
методами, а при помощи дипломатии. Она укрепила 
международные связи с Германией и Византией. Отношения с 
Грецией открыли Ольге, насколько христианская вера выше 
языческой. В 957 г. она предприняла поездку в Царьград, 
чтобы принять крещение от самого императора Константина 
VII (хотя в некоторых источниках говорится о его соправителе 
Романе II) и патриарха Феофилакта. При крещении киевская 
княгиня получила имя Елена. Византийский император, 
очарованный красотой и умом русской княгини, решил взять 
ее в жены. Ольга же, верная своей памяти о муже, сумела 
отклонить предложение, не обидев императора. Попытки 
Ольги обратить своего сына Святослава в православие не 
увенчались успехом, видимо потому, что Святослав боялся 
потерять авторитет и уважение своей дружины, хотя он и не 
препятствовал обращению в христианство других.



КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ

� С малых лет Святослав сроднился с боевой жизнью. Княгиня Ольга, 
решив отомстить древлянам за убийство мужа, пошла на древлянскую 
землю и взяла с собой четырехлетнего Святослава, т.к. по древнерусской 
традиции поход должен возглавлять сам князь. Он первый бросил копье, 
хотя слаба была еще детская рука, но это была его первая боевая команда 
дружине. Князь Святослав Игоревич большую часть своей жизни провел в 
походах. Поэтому внутреннюю политику князь Святослав возложил на 
плечи княгини Ольги.

� Походы князь Святослав совершал необычайно быстро, не возил с собой 
никаких обозов и шатров, ел и спал, как простой воин. Дружина 
относилась к нему с большим уважением. Святослав очень дорожил 
мнением дружинников и, видимо, по этой причине отказывался 
креститься. Душа князя-воителя не лежала к христианству с его кротостью 
и милосердием. Святослав не любил хитрости и не нападал нежданно, а 
предупреждал врага, давая ему возможность подготовиться к боевой 
встрече.



УКРАИНЦЫ ПОСТАВИЛИ ЕМУ ПАМЯТНИК



РАЗГРОМ ХАЗАРИИ

В 964 г. Святослав решил совершить поход в Хазарию. Путь его проходил 
через вятичей, которые платили дань хазарам. Русский князь Святослав 
заставил их платить себе и продолжил поход, добравшись до Волги. Худо 
пришлось болгарам, жившим по Волге: поход Святослава на волжскую 
Болгарию закончился разорением и грабежом городов и сел. Навстречу 
русским вышло большое хазарское войско с самим каганом. Хазары были 
совершенно разбиты (965 г.). Святослав взял их город Белую Вежу, 
разорил их землю. После этого он одержал победу над ясами и косогами, 
жителями Прикавказья. Недолго отдыхал Святослав в Киеве после череды 
побед, как к нему прибыло посольство от греческого императора Никифора 
II Фоки просить помощь против дунайских болгар. В 967 г. киевский князь 
Святослав отправился на Дунай. Болгары были разбиты, множество 
городов было захвачено. Святославу очень понравились богатые болгарские 
земли, занимающие выгодное положение в соседстве с Византией, и он 
даже захотел перенести столицу в Переяславец. Хазарский каганат в 
течение долгого времени был как бы заслоном от набега азиатских 
кочевников. Разгром князем Святославом хазар открыл путь новой орде, 
печенеги быстро заняли степную полосу.



ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ХАЗАРИЯ?



ГИБЕЛЬ СВЯТОСЛАВА

� В том же году князь Святослав отправился во второй поход на Болгарию, оставив вместо 
себя править трех своих сыновей - Ярополка, Олега и Владимира. На тот момент ситуация 
в Греции изменилась. Император Никифор II Фока был убит, троном завладел Иоанн 
Цимисхий. Святослав одержал победу над болгарами и взял в плен двух сыновей царя 
Бориса. Новый византийский император не желал господства Святослава в Болгарии, т.
к. это представляло бы опасность для Византии. Он отправил к русскому князю послов с 
дарами и требованием покинуть Болгарию. В ответ Святослав предложил грекам выкупить 
болгарские города.

� Началась война с греками. В результате долгой тяжелой битвы греки завладели 
Переяславцем, почти все русское войско погибло. Святослав в это время находился в 
Доростоле, куда затем переместился бой. Греки сильно превосходили по численности и 
вооружены были лучше. В течение 3 месяцев находился Святослав в осажденном городе, 
терпя со своим войском голод, нужду, болезни. В одном из боев он, раненный, едва спасся 
от плена. Греки тоже были изнурены продолжительными битвами.

� Стороны заключили договор, по которому Святослав обязался выдать всех пленных греков, 
уйти из Болгарии и не начинать войны с Византией, а также мешать нападению на них 
других племен. Пока князь Святослав воевал в Болгарии, печенеги опустошали его земли и 
чуть не завладели Киевом. Говорят, византийский император известил печенежского вождя 
о том, что Святослав возвращается с малым количеством воинов. Печенеги подстерегли 
киевского князя, завязалась схватка, и великий князь Святослав погиб со всеми 
дружинниками. По преданию печенежский вождь Куря из черепа Святослава сделал чашу, 
украсил ее золотом и пил из нее на пирах.

�  



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Сын Святослава Владимир (980—1015) собрал все земли 
восточных славян в составе Киевской Руси. При нем 
совершенствуется государственный аппарат. Крупные центры 
страны были переданы под управление княжеских сыновей и 
старших дружинников. Благодаря системе крепостей 
укрепились границы государства. К этому времени в 
Киевском государстве утвердились феодальные отношения, 
сформировались и основные классы феодального общества — 
феодалы и крестьяне; феодалы возникли из родоплеменной 
знати, за счет оседания на земле дружинников князя и 
выделения наиболее богатых общинников. Крестьянство 
формировалось за счет превращения бывших свободных 
общинников в феодально-зависимых людей при захвате 
общинных земель феодалами, при раздаче князем земель 
дружинникам за службу и при разорении хозяйств 
общинников от стихийных бедствий, войн и т.д.



КАКИМ ОН БЫЛ, МЫ ЗНАТЬ НЕ МОЖЕМ…



САМОЕ ГЛАВНОЕ ЕГО НАЧИНАНИЕ – КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ
В 988—989 гг. Владимир проводит религиозную реформу. 
Государственной религией было выбрано христианство 
византийского толка. Около 988 г. Владимир крестился 
сам, а затем приказал крестить бояр и народ. 
Христианство внедрялось медленно, особенно на 
окраинах государства, народ сопротивлялся. Принятие 
христианства имело большое значение для Киевской 
Руси. Оно укрепляло власть феодалов, государственную 
власть и территориальное единство страны. Русь стала 
теперь равной другим христианским странам, 
значительно возросли внешние связи. Христианство 
оказало свое влияние и на культуру Руси.



ПОПЫТАЕМСЯ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЭТУ КАРТИНУ 



ПРЕЕМНИКИ ВЛАДИМИРА

После смерти Владимира Ярослав, названный Мудрым 
(1019—1054), укрепил границы государства от набегов 
кочевников. Возросший авторитет Руси позволил Ярославу 
впервые назначить митрополита, минуя Константинополь. Им 
стал русский писатель и государственный деятель Илларион. 
Сам великий князь стал называться царем, как и правитель 
Византии. При Ярославе Мудром Киевское государство 
пользовалось широким международным признанием, 
крупнейшие королевские дворы Европы стремились 
породниться с киевским князем. С именем Ярослава связано 
появление "Русской правды" — своеобразного кодекса 
законов, регулирующего взаимоотношения между отдельными 
группами населения. Так, "Русская правда" ограничивала 
кровную месть между ближайшими родственниками, 
разбирала споры между свободными людьми и т.п. Она была 
дополнена рядом статей в защиту вотчины. Новый документ 
получил название "Правда Ярославичей".



ЕГО ОБЛИК ИЗВЕСТЕН БЛАГОДАРЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПО 
ЧЕРЕПУ



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ

� В 1113 г. после народного восстания в Киеве по 
приглашению киевских бояр великим князем стал Владимир 
Мономах (1113—1125). Владимир Мономах вынужден был 
пойти на уступки народу, дополнив "Русскую правду" 
Уставом, по которому упорядочивалось взимание процентов 
ростовщиками, улучшалось положение купечества. Уделялось 
Уставом внимание холопам и закупам, тем более, что 
закупничество стало распространенным явлением и 
закабаление смердов ускорилось.

� Владимиру Мономаху удалось удержать под своей властью 
всю русскую землю, хотя признаки раздробления все более 
усиливались. При нем возрос международный авторитет 
Киевской Руси. Была составлена летопись "Повесть 
временных лет". После смерти сына Владимира Мономаха 
Мстислава в 1132 году Киевская Русь окончательно 
распалась. Наступил период феодальной раздробленности.



ЕГО ПОРТРЕТ, ОСНОВАННЫЙ ЛИШЬ НА ВООБРАЖЕНИИ 
…



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСМОТРИМ НЕБОЛЬШОЙ ФИЛЬМ О 
КУЛЬТУРЕ РУСИ


