
Восточные славяне, предпосылки и этапы становления государства



ПЛЕМЕННЫЕ СОЮЗЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

В  7-8 веке на территории Руси сложилось 15 крупных племенных союзов:
1.  Поляне «живущие в полях» – Среднее Поднепровье - Киев
2. Древляне «живущие в лесах  – к северо-западу от полян (жители лесов) -  Искоростень
3.Дреговичи «живущие в болотах» – на территории современной Беларуси (дрягва – болото) 
4.Полочане – в долине Западной Двины -  Полоцк
5.Кривичи – в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины -  Смоленск
6.Словене – у озера Ильмень -  Новгород
7.Вятичи – междуречье Оки, Клязьмы, Волги 
8. Радимичи – в долинах рек Сож, Сейм 
9. Северяне – в долинах рек Десна, Сейм, Сула  -  Чернигов
10. Волыняне 
11.Бужане – в долине реки Буг 
12. Уличи «живущие в углу»
13. Тиверцы – между Днестром и Дунаем 
14. Хорваты 
15. Дулебы – Прикарпатье



ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Основу экономической жизни славян составляло земледелие. 
Система земледелия

•пушная охота, 
•рыболовство, 
•бортничество (сбор меда диких пчел). 
• развиваются ремёсла: железоделательное, кузнечное, гончарное, ткачество, выделка мехов и кожи.

Торговые пути славян:
1. Из варяг в греки:
Чёрное море - Днепр – Ловать - Ильмень-Волхов – Ладожское озеро – Нева – Финский залив – 
Балтийское море 
2.  Восточный: Днепр – Чёрное море – Дон- Волга
- вверх по течению – Волжская Булгария
-вниз по течению - Каспий – страны Востока
 3.     Прибалтийский: Волга 
- верхнее течение – Западная Двина-Прибалтика
-нижнее течение – воронежские леса – Киев – страны Западной Европы

Торговля – мед, воск, меха, рабы

перелог Подсечно-огневая



УПРАВЛЕНИЕ В СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕНАХ

 В условиях трудоемкости и низкой производительности подобных работ важнейшую роль играла 
крестьянская община (вервь). Земля находилась в коллективном владении всей общины и 
делилась на участки, которые передавались в пользование отдельных семей.

Управление в славянских племенах.

Общественно-политическое устройство – «военная демократия»: - переходный период от 
соседской общины к государству.

Во главе союзов стояли военные вожди – князья, которые осуществляли управленческие и 
военные функции.
1. Вече (народное собрание; решение вопросов на основе обычаев),
2.   племенное военное ополчение (из свободных общинников – воев, отсюда – войско, 
3.   воевода – руководитель ополчения),
4. старейшины (родоплеменная знать),
5. князья (военные вожди, выделившиеся из родоплеменной знати),
6. княжеская дружина (слой профессиональных военных, подчинявшихся князю, состояла из 
отроков – младшей дружины, мужей – старшей дружины),
7. волхвы (жрецы, служители языческого культа).



РЕЛИГИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ СЛАВЯН

Основой мировоззрения являлось язычество (вера во множество богов). 
Языческие жрецы – волхвы.
Жертвоприношения, ритуалы происходили на капищах, в окружении идолов (каменные или 
деревянные изображения божеств).

• Сварог – создатель вселенной, верховный бог, бог-прародитель,
• Ярило – бог солнца,
• Перун – бог грома и молнии,
• Стрибог – бог ветра,
• Волос (Велес) – бог скота и скотоводства,
• Даждьбог – податель благ, опекун имущества,
• Макошь – богиня плодородия.

�Домовые, русалки, водяные, лешие. 
Главные праздники: Коляда, Масленица, праздник Ивана Купала.

СОСЕДИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Север: финно-угорские племена (чудь, мурома, мордва), балты, норманны (варяги).
 Восток («степь», постоянные набеги кочевых племен): авары – Аварский каганат,  хазары – 
Хазарский каганат, булгары – Волжская Болгария (Казань). 
 Запад – Дунайская Болгария. 
  Юг – Византия.



Предпосылки формирования Древнерусского государства
1. Развитие производительных сил (орудий труда, технологии пашенного земледелия).
2. Формирование соседской общины (семья трудилась на участке общинной земли своими орудиями труда).
3. Развитие торговли.
4. Рост имущественного неравенства.
5. Появление системы управления.
6. Наличие союзов славянских племен.
7. Выделение племенной знати.

Теории о возникновении государства у восточных славян.
«Норманнская теория».
XVIII век. Авторы – Мюллер, Байер, немецкие ученые, сотрудники Российской Академии наук, созданной по указу Петра I. 
Суть теории: славяне – дикий, отсталый народ, который не мог самостоятельно со-здать государство и призвал на помощь 
норманнов-европейцев.
Сторонники теории: Нестор, Карамзин, Ключевский, Соловьев.
«Норманнская теория» всегда была не только исторической, но и политической теорией.
«Славянская теория».

XVIII век. Автор – М.В.Ломоносов.Суть теории – славяне сами создали свое госу-дарство, и варяги не сыграли в 
истории Руси никакого значения.
Современная теория.

Суть теории: варяги сыграли в истории Руси большое значение, но славянское государство возникло бы и без помощи 
варягов. Аргументы:
1. государства вокруг Киева и вокруг Новгорода было создано самими славянами еще до пришествия варягов,
процесс  создания государства был закономерным историческим событием, так как имел обоснованные предпосылки.



Этапы становления государства
1. Разложение родоплеменного строя
2. Выделение и обособление племенной знати
3. Стремление знати закрепить за собой в частную собственность части общинной земли 
4. Заинтересованность знати в силе, способной оградить их собственность от                      посягательств 
соплеменников
5. Поддержка знатью притязаний на верховную власть
6. Отрыв князя и дружины от общинников
7. Превращение князя в наследного правителя, а дружины в постоянное профессиональное войско
8. Возникновение государства
«Повесть временных лет» (автор – Нестор, 1113г.) содержит рассказ о том, как словене ильменские в 862 г.
призвали варягов для наведения порядка на своей земле. Три брата, варяжские князья Рюрик, Синеус и Трувор, 
откликнулись на этот призыв, и пришли в новгородские земли вместе со своим племенем – Русью, давшим 
название всей Восточной Европе. От старшего, Рюрика, севшего в Новгороде, пошел княжеский род, постепенно 
объединивший все русские земли под своим управлением и создавший государство с                   центром в Киеве. 

Династия Рюриковичей – первая правящая династия на Руси

 ( с  862 до 1598 г. до царя Федора)


