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У историков нет единого мнения о местонахождении прародины славян, но 
большинство из них ищут прародину славян севернее Карпат. Сейчас эта 
территория принадлежит Польше и Украине. Славяне были индоев-

ропейцами. Предки славян когда-то составляли единое целое с предка-ми 
германцев и балтов. 

Происхождение славян

Предполагаемая 
прародина славян



Трудно сказать, когда славяне выделились в отдельный народ. Возмож-но это 
произошло в середине I тыс. до н.э. Но только с VI в. славяне ста-ли известны 
под своим собственным именем. Славянами называли себя люди, которые 

владели «словом», это значит, понимали друг друга. Со-седние народы могли 
называть славян другими именами. Возможно наиболее раннее название 
славян - венеды. А в VI в. были известны две группы славян - склавины и 

анты.

Происхождение славян

Происхождение и 
расселение славян



Славянские племена широко расселились в Европе. Они двигались в раз-ных 
направлениях. Территорию Беларуси славяне смогли освоить толь-ко в конце 
Раннего Средневековья. Один из путей заселения террито-рии Беларуси шёл с 
юга. С территории Среднего Поднепровья славяне двигались вдоль Днепра, 

Припяти и их притоков. Здесь довольно рано появились славянские 
поселения. На юге Беларуси лучше всего исследо-ваны славянские поселения 
в г. Петрикове на р. Припять и возле д. Хо-томель Столинского района на р. 

Горынь.

Заселение славянами территории Беларуси

Заселение славянами 
территории Беларуси



В северную и центральную часть Беларуси славяне пришли с севера Вос-
точной Европы. Заселение белорусских земель славянами продолжалось не 
одно столетие. На новых землях славяне столкнулись с местными племенами 
балтов. Балты вынуждены были покидать обжитые места. Те, кто оставался, 
постепенно сливались со славянами. Создавались сме-шанные славяно-

балтские семьи, балты перенимали обычаи славян. В результате произошла 
славянизация балтов.

Заселение славянами территории Беларуси

Заселение славянами 
территории Беларуси



Взаимодействие с балтами придало своеобразие местным славянским 
объединениям. Они сформировались в VIII-IX вв.  На белорусских землях в 

Раннем Средневековье разместилось три союза славянских племён:  кривичи-
полочане, дреговичи и радимичи.

Славянские союзы племён на территории 
Беларуси

Восточно-
славянские 
объединени
я племён на 
терри-тории 
Бе-ларуси



Кривичи были самым крупным восточнославянским союзом племён. Они 
жили в верховьях Днепра и Западной Двины. На востоке их селища достигали 
Волги, а на севере - Чудского озера. Уже то, что кривичи зани-мали огромную 
территорию, обусловило их разделение на отдельные группы: псковскую, 
полоцкую и смоленскую. Название же кривичей, возможно, происходит от 

имени старейшины рода Крива или от слова «кровные», то есть родственники 
по крови.

Славянские союзы племён на территории 
Беларуси

Кривичанка. 
Реконструкция



Всю северную часть современной Беларуси заселяли полоцкие кривичи, или 
полочане. Главным их городом был Полоцк. Свое название он полу-чил от 
реки Полоты, возле устья которой и был основан. От названия го-рода или 

реки стали именоваться и кривичи-полочане. 

Славянские союзы племён на территории 
Беларуси

Восточно-
славянские 
объединени
я племён на 
терри-тории 
Бе-ларуси



Весь юг Беларуси со временем занял ещё один восточнославянский союз 
племен - дреговичи. Сначала они поселились в среднем течении Припя-ти, в 
болотистой местности. Отсюда и их название (от слова «дрыгва» - болото). 

Древнейшим городом дреговичей был Туров.

Славянские союзы племён на территории 
Беларуси

Восточно-
славянские 
объединени
я племён на 
терри-тории 
Бе-ларуси



Восточные земли Беларуси в Раннем Средневековье заселяли радимичи. В 
основном они жили вокруг р. Сож, текущей с севера на юг и впадаю-щей в 
Днепр. Радимичи были подчинены князем Олегом в 885 г. Неза-долго до 

этого он овладел Киевом.

Славянские союзы племён на территории 
Беларуси

Восточно-
славянские 
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Славянам, переселявшимся на новые земли, приходилось часто воевать. 
Войны были более успешными, когда во главе войска оказывался та-

лантливый предводитель. Такого племенного вождя славяне называли князем. 
Его выбирали из числа знатных людей. Своё высокое положе-ние в обществе 

князь стал передавать в наследство.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Восточнославянский князь



Князь организовывал защиту своих соплеменников от нападений вра-гов. С 
течением времени к нему стали обращаться с просьбой совершить 

справедливый суд. За исполнение этих важных для всего общества обя-
занностей князю подносили дары. Такие добровольные подношения со 
временем превратились в дань. Дань - это натуральная подать (мех, мед, 
продукты питания и т. д.), которую население обязано было ежегодно 

выплачивать в пользу верховной власти - князя.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Подношение князю дани. 
Миниатюра из летописи



Жизнь заставляла князей постоянно заботиться о военном деле. У каж-дого 
князя была своя дружина - отряд вооружённых и специально

обученных военному делу людей. Важнейшей обязанностью дружинни-ков 
являлась военная служба (военные походы, битвы, охрана террито-рии, лично 
князя и т.д.). Дружина позволяла князю еще больше укреп-лять свою власть 
среди населения. Историки считают, что появление дружины стало важным 

шагом на пути к государственности.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Дружина в походе. 
Миниатюра из летописи



Мужчины одного племени составляли в случае необходимости военное 
ополчение. И земледелец, и ремесленник на время войны превращались
в воинов. Военное ополчение славяне могли создать и для захвата но-вой 

территории, и для грабительского набега. Но военное ополчение
не было таким же сильным на поле боя, как княжеская дружина.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Военное ополчение



Сначала князь у славян был только военным предводителем. Ему под-
чинялись во время войны. Все важные дела в славянском племени реша-лись 

на народном собрании - вече. В вече могли участвовать все свобод-ные 
мужчины, способные носить оружие. Но особым почетом на этих племенных 
собраниях пользовались старейшины. Вече рассматривало наиболее важные 
дела. К ним относились вопросы войны и мира. На ве-че из числа знатных 
людей избирался князь. Традиции вечевых собра-ний долго сохранялись в 

Полоцкой земле.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Вече у восточных славян



Славянские союзы племен, в которых существовала княжеская власть, в 
летописи называются княжениями. Современные историки такие объе-
динения определяют как племенные княжения. В них еще сохранялось 

народное собрание - вече. Но наиболее важные решения принимались уже 
князем и племенной знатью. Князь имел право передавать свою власть в 
наследство. Согласно летописи, племенное княжение было у кривичей-

полочан и дреговичей. У полочан во второй половине X в. был свой князь - 
Рогволод. Большое значение для племенных княжений имели войны. 

Благодаря им князья укрепляли свою власть в племени. Подчиняли они и 
другие племена. Так возникали крупные объединения племён. Наши предки 

были уже совсем близки к созданию государства.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Организация восточнославянского общества

Князь Знать Население
Вече

Дружина Ополчение



В хозяйстве восточных славян господствовало земледелие в форме под-сечно-
огневого. Но уже в Раннем Средневековье распространение полу-чило 
пашенное земледелие. Основной системой земледелия было двух-полье. 
Важное значение имело и животноводство. Получили распрост-ранение 

различные промыслы - рыболовство, бортничество (сбор мёда диких пчёл). 
Большую роль играли разнообразные ремёсла.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Сельскохозяйственные орудия труда

Железная мотыга

Рало

Соха



В начале своей истории славяне были язычниками. Они почитали мно-жество 
богов. Многобожие - это наиболее важная черта язычничества. Каждое племя 

имело специально место, где молились богам и приноси-ли 
жертвоприношения. Оно называлось святилищем или капищем. Обычно в его 

центре стоял идол - изображение бога.

Жизнь населения в VIII-IX вв.

Идолы. Худ. Н.Рерих


