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Восточные славяне в древности
■В 12 веке русский летописец 
Киево-Печорского монастыря 
Нестор составил «Повесть 
временных лет» где 
попытался ответить: «Откуда 
есть пошла русская земля» 
Хотя в понимании Нестора по 
вопросу происхождения 
славян много наивного, он 
правильно отметил, что 
славяне – это часть 
общеевропейского народа. 



Восточные славяне в древности

■Ученые разных стран в 
результате изучения 
археологических 
находок пришли к 
выводу, что славяне 
расселились на 
территории Европы в 6-3 
в. До н.Э, - неолит. Это 
был период общности 
народов 
индоевропейцев. 



Восточные славяне в древности

■Свидетельства этой 
общности индоевропейцев 
являются многие черты: 
строение жилищ, 
религиозная культура, ряд 
праздников, украшения, 
общность языка. В 3 – 2 
тысячелетие до н.э. 
индоевропейцы стали 
обособляться, это был 
очень длительный процесс. 

Индоевропейцы

Восточная Западная Славянская

индийцы англичане Вост.     Запад.      южные

иранцы французы Русские  поляки  сербы

армяне германцы Белорусы чехи хорваты

таджики греки украинцы



Восточные славяне в древности

■В первые века н.э. 
восточнославянские племена 
упоминались под разными 
именами:

■Анты ( 6 – 7 Византийские 
писатели), венеды ( 6 век 
римский историк Тацит). К 5 
веку относятся события 
описанные в русской летописи, о 
создании города Киева тремя 
братьями – Кий, Щеком, Хорив и 
сестрой их Лыбядь. 



Восточные славяне в древности
■Славяне характеризовались как 
люди, которые любят свободу и 
не выносят рабства; правосудие у 
них было запечатлено в умах» 
(отсутствие письменных 
законов); легко переносят жару и 
холод; превосходные войны – 
лучше смерть в битве, чем от 
старости, ласковы по отношению 
к иностранцам. Славяне никакой 
власти не терпят и к друг другу 
испытывают ненависть («военная 
демократия» и кровная месть)



Восточные славяне в древности
■Процесс распада первобытного 
строя у славян начался в 7 – 8 вв. 
К этому периоду 
сформировалось несколько 
крупных племенных союзов, 
расселившихся на территории 
Восточной Европы – от озера 
Ильмень по причерноморских 
степей от Восточных Карпат до 
Волги. Каждый союз 
представлял совокупность 
племен и занимал значительную 
по меркам территорию. Всего 
таких союзов (часто называют 
племенами) насчитывалось 15



Соседи славян
■Хазарский каганат (столица 
Итиль – средневековое 
название Волги) хазарский 
правитель именовался каганом), 
находился в низовьях Волги. 
Этнических хазар-тюрок было 
не так много, основное же 
население  состояло из 
представителей разноэтничного 
населения Восточной Европы, в 
том числе и славян. В основном 
население каганата было 
языческим, но хазарская 
верхушка приняла иудаизм 



Соседи славян
■Волжская Булгария (столица 
Булгар). Основное население его 
составляли булгары - выходцы из 
Приазовья, подчинившие себе 
местные финно-угорские и 
тюркоязычные племена. Самые 
крупные города - Болгар и Биляр 
- по площади и населенности. 
Булгары были язычниками. В 922 
году в Булгарию приезжает 
посольство из Багдада, и съезд 
всех булгарских племен 
принимает государственную 
религию - ислам



Соседи славян
■Грозная для восточных славян 
опасность нависла и с северо-запада. 
Скудная земля Скандинавского 
полуострова выталкивала в Европу 
большие отряды "искателей славы и 
добычи, пленителей морей" - 
норманнов, которых называли на Руси 
варягами. Варяги – древнерусское 
название жителей Скандинавии 
(викинги, норманны), которые сыграли 
заметную роль в истории 
Древнерусского государства. Активно 
осуществляли экспансию на восток, юг 
и запад. На протяжении X - начала XI 
века некоторая часть варягов - воинов-
дружинников - оседала на Руси



Религия славян
■Наши древние славянские предки 
были язычниками, преклонявшимися 
перед богами, олицетворяющими 
силы природы ?у языческих славян 
был целый пантеон различных 
божеств:

■Бог Род – бог неба и земли, в общем, 
всего мира, который он сделал. Перун 
Громовержец был богом не только 
грома и молнии, но оружия и войны. 
Бог Велес ассоциировался у предков с 
богатством и скотоводством. Были и 
солнечные боги Даждьбог и Ярило 
которые покровительствовали всему, 
что связано с солнцем: теплу, свету, 
пробуждающейся природе. 



Религия славян
■Среди основных богов были 
божества рангом ниже, так 
называемые рожаницы. 
Некоторые из них не имели 
собственного имени, но все они 
считались богами плодородия, 
которые принимали в дар 
ритуальную пищу, состоящую 
преимущественно из хлеба и 
каши. Что касается каш, то их у 
наших предков было их большое 
разнообразие, которые в 
ритуальном смысле назывались 
«коливо» или «кутья».





Норманнская теория 
■суть норманнской теории 
заключалась в том,  что 
государство на Руси было 
принесено из вне 
приглашенными князьями, что 
говорило об их отсталости и 
обреченности. Не обладая 
документами против этой 
версии выступил Ломоносов. 
Ныне историки убедительно 
доказывают развитие 
государства на Руси задолго до 
призвания варягов. 





Экономика восточных славян 
была комплексной:

 скотоводство и промыслы с 
доминированием земледелия. 
Земледелие носило экстенсивный 
характер и зависело от 
географических условий. На 
севере в лесной зоне 
господствовало подсечное 
земледелие. Основным пашенным 
орудием была соха. 

■Разводили крупный рогатый скот. 
Большую роль играли промыслы: 
охота, рыболовство, бортничество. 
Определенное развитие получили 
ремесла: гончарное, кузнечное.



Торговый путь
■Главный торговый путь – 
«Путь из варяг в греки» 8- 9 
век- способствовал не только 
торговым контактам славян с 
окружающем миром, но и 
связывал в единую восточно - 
славянские земли. ( Византия 
– Черное море – Днепр – 
волоком в реку Ловать – озеро 
Ильмень – река Волхов – 
Ладожское озеро – Нева – 
Финский залив – Балтийское 
море).



Cтруктура общества древних 
славян

■Важную роль играло ополчение – 
вои – все взрослые мужчины. 
Главный орган управления 
племени – собрание племени  ( 
ВЕЧЕ). На нем избирался князь, 
среди равных воинов. Именно в 
это время зарождается дружина, 
в которую входили 
приближенные к князю люди. 

■Древнерусское государство 
представляло из себя 
своеобразную федерацию 
полунезависимых княжеств, 
подчинявшихся великому князю.



Образование государства
■Центром образования 
Древнерусского государства 
стали города Киев и Новгород, 
они объединили вокруг себя 
обе группы 
восточнославянских племен – 
северную и южную. В конце 
IX в. произошло объединение 
южной и северной групп 
восточных славян в единое 
Древнерусское государство, 
вошедшее в историю под 
именем Киевской Руси(882г.).



Рюрик (862-879) 
Рюрик с тремя братьями 
был приглашен 862 г 
(Рюрик – Новгород; 
Синеуз – Белоозеро; 
Трувор – Изборск)
Братья Рюрика спустя 
два года умерли, Рюрик 
сделался единственным 
правителем страны. 
Картина И. Глазунова «Рюрик»



Рюрик (862-879) 

Именно с Рюрика 
началась первая династия 
на Руси. (862-1598 гг. - 
правление 
Рюриковичей на Руси). 
Окрестные города и 
селенья он раздавал в 
заведование своим 
приближенным, которые 
сами творили суд и 
расправу 



Олег (879-912) 
 После смерти Рюрика, за 

малолетством его сына Игоря, 
стал править Олег. Он прославил 
себя умом и воинственностью, с 
большим войском он пошел вниз 
по Днепру, взял Смоленск, 
Любеч, Киев и сделал последний 
своим стольным городом. 
Аскольд и Дир были убиты, а 
полянам Олег показал маленького 
Игоря: "Вот сын Рюрика - ваш 
князь". 882 – дата образования 
государства  Русь 



Олег (879-912)
Замечателен поход Олега на 
Грецию, который окончился 
полной победой Олега и 
обеспечил русским льготные 
права свободной торговли в 
Константинополе (907, 911). 
Много золота, дорогих 
тканей, вина и всякого 
богатства привез с собой 
Олег из похода. Русь 
дивилась его подвигам и 
прозвала его "вещим Олегом



Олег (879-912)

О смерти его существует 
поэтическое сказание, 
известное в стихотворной 
обработке Пушкина. 
Личность и деятельность 
Олега вообще многократно 
служили предметами 
литературной обработки.



  
Игорь (912-945)

Игорь Рюрикович, по 
примеру Олега, покорил 
соседние племена, заставлял 
их платить дань, отражал 
нападение печенегов и 
предпринял поход в Грецию, 
но не такой удачный 
(941-944), каким был поход 
Олега. В результате подписан 
договор с Византией, по 
которому Русь потеряла 
многие свои привилегии



Смерть Игоря

■ Осенью 945 года Игорь 
по требованию дружины, 
недовольной своим 
содержанием, отправился 
за данью к древлянам. 
Игорь произвольно 
увеличил величину дани 
прежних лет, при её 
сборе дружинники 
творили насилие над 
жителями.



Смерть Игоря
На пути домой Игорь принял 
неожиданное решение: 
«Поразмыслив, сказал своей дружине: 
"Идите с данью домой, а я возвращусь и 
похожу еще". И отпустил дружину свою 
домой, а сам с малой частью дружины 
вернулся, желая большего богатства. 
Древляне же, услышав, что идет снова, 
держали совет с князем своим Малом: 
"Если повадится волк к овцам, то 
вынесет все стадо, пока не убьют его; 
так и этот: если не убьем его, то всех 
нас погубит" [...] и древляне, выйдя из 
города Искоростеня, убили Игоря и 
дружинников его, так как было их мало. 
И погребен был Игорь, и есть могила 
его у Искоростеня в Деревской земле и 
до сего времени.»



Работа со словарем

■Полюдье – объезд  князем своих владений с целью 
сбора дани с поздней осени по раннюю весну.

■Дань — натуральный или денежный побор с 
покорённых племён и народов.
В отличие от оброка, дань налагалась не 
индивидуально, а на село или город целиком (а 
иногда — на целое племя или государство). Нередко 
сильная держава обкладывала данью своих младших 
союзников — вассальные государства.



Ольга (945-957)
Ольга, жена Игоря, по обычаю того 
времени, жестоко отомстила 
древлянам за смерть мужа и взяла 
их главный город Коростень. Она 
отличалась редким умом и 
большими способностями к 
правлению. Провела реформы: 
установила погосты – места сбора 
дани и уроки – точные размеры 
дани. Подвластные Киеву земли 
оказались поделены на 
административные единицы, в 
каждой из которых был поставлен 
княжеский администратор («тиун»).



Ольга (945-957)
Была умелым дипломатом. 954 году 
посетила Византию. Княгиня Ольга 
приняла крещение в 
Константинополе осенью 957 года. 
Народ называл ее хитрой, церковь – 
святой, история – мудрой. В 1547 
году Ольга причислена к лику 
святой равноапостольной. Такой 
чести удостоились ещё только 5 
святых женщин в христианской 
истории (Мария Магдалина, 
первомученица Фекла, мученица 
Апфия, царица Елена и 
просветительница Грузии Нина). 
Умерла 969 году .



Святослав (945-957-972)
Формально Святослав стал великим 
князем в 3-летнем возрасте после 
гибели в 945 отца, великого князя 
Игоря, но самостоятельно правил 
примерно с 957. Святослав великий 
храбрец, воин, легко переносил тяготы 
жизни. Сын Игоря и Ольги Святослав, 
закалил себя в походах и войнах и 
отличался суровым характером, 
честностью и прямотой. «Не посрамим 
Земли Русской, ляжем тут костьми. 
Мертвые сраму не имут. Если 
побежим, осрамим себя. Станем же 
крепко. Если моя голова ляжет, 
промышляйте о себе». Дружинники 
ему отвечали: «Где твоя голова ляжет, 
там и мы свои головы сложим».



Святослав (945-957-972)
« В походах же не возил за 
собою ни возов, ни котлов, 
не варил мяса, но, тонко 
нарезав конину, или зверину, 
или говядину и зажарив на 
углях, так ел; не имел он 
шатра, но спал, постилая 
потник с седлом в головах, 
— такими же были и все 
остальные его воины, И 
посылал в иные земли со 
словами: „Хочу на вас идти
“.»



Святослав (945-957-972)
С 964 г. совершал походы на 
Оку, в Поволжье, на Северный 
Кавказ и Балканы; освободил 
вятичей от власти хазар, воевал 
с Волжско-Камской Булгарией, 
в 965 г. разгромил Хазарский 
каганат. В 967 г. воевал с 
Болгарией за Подунавье. Затем 
в союзе с венграми и 
печенегами вел войну в 
Болгарии против 
Византийской империи в 
970-971 гг., закончившуюся 
подписанием мира. 



Святослав (945-957-972)
В 972 г. на обратном пути в 
Киев попал на днепровских 
порогах в печенежскую 
засаду и был убит в бою.
«Когда наступила весна, 
отправился Святослав к 
порогам. И напал на него 
Куря, князь печенежский, и 
убили Святослава, и взяли 
голову его, и сделали чашу 
из черепа, оковав его, и пили 
из него.»


