
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI-IX 
ВЕКАХ

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Древо народов
 Рождение народов 

происходило примерно так 
же, как неторопливый рост 

дерева: от ствола 
отделялись крупные 

боковые ветви, от них со 
временем вырастали ветки 

поменьше, а те, в свою 
очередь, давали 

зеленеющую листьями 
молодую поросль.



Славяне отделились от единой 
славянской ветви 
индоевропейского древа в середине 
I-го тысячелетия н.э. 

Прародина славян - земли от реки 
Одер на Западе до Карпатских гор на 
Востоке...  

РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН

Славяне заняли большую часть 
Восточно-Европейской равнины.



БАЛТЫ

РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН

БАЛТОСЛАВЯНСКИЕ 
ПЛЕМЕНА

СЛАВЯН
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Ы
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XIV-XV века

ВОСТОЧН
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Южные славяне (балканы) – болгары, 
сербы, хорваты, словенцы, македонцы, 
боснийцы, черногорцы.

Западные славяне – поляки, чехи, 
словаки.

Восточные славяне – украинцы, русские, 
белорусы



 I тысячелетие н. э. 
Иранские народы

Романские народы

Кельтские племена

Европа и Азия 
Индоевропейски

е племена Германские народы

Славяне – с V в. до н.э. Балты

Запад
ные

Южны
е

Восто
чные

Оз. Ильмень

Карпатские 
горы Волга

Причерноморье



Восто́чные славя́не — 
культурно-языковая 

общность славян, 
говорящих на 

восточнославянских 
языках, которые, по 

мнению большинства 
учёных, успели слиться в 

единую древнерусскую 
народность, составили 

основное население 
средневекового 

государства 
Киевская Русь. 



РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН
К VI веку относится обособление 
восточных славян, на основе 
которого сложились впоследствии 
русский, белорусский и украинский 
народы. 

Восточные славяне занимали 
территорию от Карпатских гор на 
западе до Средней Оки и верховьев 
Дона на востоке, от Невы и 
Ладожского озера на севере до 
Среднего Приднепровья на юге. 

Славяне объединялись в общности, 
название которых получалось от 
названий местности (поляне, бужане), 
либо от названий легендарных 
прародителей (радимичи, вятичи).



       Союзы племён:
• Словене ильменские
• Кривичи
• Полочане
• Радимичи
• Вятичи
• Дреговичи
• Северяне
• Древляне
• Поляне
• Уличи 
•  Тиверцы

Древнерусское государство в IX – X веках







К сожалению, историки 
не имеют возможности 

сколько-нибудь подробно 
проследить ход 

переселения славян. 
Главная причина — 

почти полное отсутствие 
письменных источников. 
Письменность появилась 
у славян лишь во второй 

половине IX в. 



ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
Греческие Геродот, 5в.до н.э. Описал Скифию и скифов-земледельцев – 

некоторые ученые видят в них древних славян.
Римские Корнелий Тацит, Полибий, Плиний Старший «Естественная история» 

описали венедов и территории их расселения
Византийские  6в. - Прокопий Кессарийский, Маврикий Стратег, 10век-Константин 

Багрянородный и Лев Диакон описали антов, склавинов  и русов
Арабские Ибн-Хордадбе «Книга путей и царств» 9в., аль Масуди 10в., 
Западно
европейские

«История готов» о венедах, склавинах, антах Иордан, 6в.,
9в.»Британская летопись» о первом русском посольстве,
10-11в.Хроника епископа Титмара о княжении Владимира, немецкие 
хроники 11в

Русские Русские летописные своды: 
«Повесть временных лет»1113г.монаха Нестора описала миграцию и 
расселение славян. Новгородская летопись 1016г.,Древнейший Киевский 
свод1039г., Киево-Печерский свод 1095г., Лаврентьевская летопись, 
Ипатьевская летопись
Свод законов «Русская Правда»11в.,Устав Владимира Мономаха 12в., 
договоры с греками  911, 944, 971гг, все описывают первоначальную 
историю славян и возникновение государства



Работа с историческим документом (учебник стр. 20-21): 
«Прокопий Кесарийский о славянах и антах».

- Сгруппируйте информацию источника по 
проблемам:
а) условия жизни славянских племён;
б) общественные отношения;
в) религиозные верования. 
Сделайте вывод, о какой стадии развития 
древнеславянского общества повествует 
автор.



В источниках VI в. славяне впервые выступают 
под собственным именем. 
По данным готского историка Иордана и 
византийского писателя-историка Прокопия 
Кесарийского, венеды в это время делились на 
две основные группы: антов (восточные) и 
славинов (западные). 
Именно в VI в. славяне заявили о себе как о 
сильном и воинственном народе. Они воевали с 
Византией и сыграли основную роль в сломе 
дунайской границы Византийской империи, 
заселив в VI-VIII вв. весь Балканский 
полуостров. В ходе расселения славяне 
смешивались с местным населением 
(балтийскими, финно-угорскими, позднее 
сарматскими и другими племенами), в 
результате ассимиляции у них складывались 
языковые и культурные особенности.

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯНВ VI-IX вв. славяне объединялись в 

общности, имеющие не только родовой, 
но и территориально-политический 
характер. Племенные союзы — это этап 
на пути формирования 
государственности восточных славян. 
В летописном рассказе названо полтора 
десятка объединений восточных славян 
(поляне, северяне, древляне, дреговичи, 
вятичи, кривичи и т.д.). 
Эти союзы включали в себя 120-150 
отдельных племен, имена которых уже 
утрачены. Каждое племя, в свою очередь, 
состояло из множества родов. 
Объединяться в союзы славян заставляла 
необходимость защиты от набегов кочевых 
племен и налаживания торговых связей.



Родовая и соседская община



В VII-IX вв. у восточных славян шел процесс разложения 
родоплеменного строя: переход от родовой общины к 
соседской. 

В это время выделилась родоплеменная знать — вожди и 
старейшины. Они окружали себя дружинами, т.е. 
вооруженной силой, не зависящей от воли народного 
собрания (веча) и способной принудить рядовых 
общинников к повиновению. 

Каждое племя имело своего князя. Слово «князь» 
происходит от общеславянского «кнез», означающего 
«вождь». Одним из таких племенных князей был Кий (V в.), 
княживший в племени полян. Русская летопись «Повесть 
временных лет» называла его основателем Киева. Таким 
образом, в славянском обществе уже появлялись первые 
признаки государственности.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯН



УПРАВЛЕНИЕ СОЮЗОМ ПЛЕМЕН

Кроме того, при князе находились "лучшие (нарочитые) люди" и 
тысяцкий.





Хозяйственная деятельность. 

Основным занятием восточных славян было земледелие.



Помимо земледелия, восточные славяне занимались:

Скотоводством
Рыболовством 
Охотой
Собирательством
Бортничеством
 

Соотношение этих видов хозяйственной деятельности в каждом 
конкретном случае зависело от местных условий. 



ЗАНЯТИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

СКОТОВОДСТВО

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

РЫБОЛОВСТВО

ОХОТА

БОРТНИЧЕСТВО

лошади, коровы, 
овцы, свиньи

пшеница, просо, 
ячмень, гречиха

подсечно-
огневое

переложное

добывание меда и воска диких лесных 
пчел из естественных дупел и 
разведение пчел в выдолбленных 
дуплах.



ПОДСЕЧНО-ОГНЕВАЯ СИСТЕМА 
Деревья подрубались, засыхали на корню и 
сжигались. После этого пни выкорчевывались, земля 
удобрялась золой, рыхлилась (без пахоты) и 
использовалась до истощения. 
Через 4-5 лет участок забрасывался. 

ЗАЛЕЖНАЯ (ПЕРЕЛОГ) СИСТЕМА 
распространена на юге в лесостепях, главное 
орудие – плуг. Участок прежде возделываемой 
земли, оставляемой без вспашки для 
восстановления плодородия почвы; залежь
Трава выжигалась, полученной золой удобрялась 
земля, рыхлилась и использовалась до истощения. 
Поскольку сжигание травяного покрова давало 
меньше золы, нежели сжигание леса, участки 
приходилось менять чаще - через 6 -8 лет.



БЫТ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Славяне жили небольшими селениями по берегам рек. В некоторых 
местах для защиты от неприятеля селения огораживали стеной, вокруг 
которой выкапывали ров. Такое место называли городом.



Общинники жили в полуземлянках, рассчитанных на одну семью. 

Частная собственность уже существовала, но земля, лесные угодья и 
скот оставались в общем владении.



РЕЛИГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН



Древние славяне были язычниками. 
Они верили в злых и добрых духов. 
Сложился пантеон славянских богов, 
каждый из которых олицетворял 
разнообразные силы природы или 
отражал социальные отношения того 
времени. 
Важнейшими богами славян были: 
Перун — бог грома, молнии, войны, 
Сварог — бог огня, 
Велес — покровитель скотоводства, 
Мокошь — богиня, оберегавшая 
женскую часть племени. 
Особо почитался бог солнца, который 
у различных племен назывался по-
разному: Даждь-бог, Ярило, Хорос, — 
что говорит об отсутствии еще 
устойчивого славянского 
межплеменного единства.



Идолов, изображавших этих языческих богов, ставили на холмах и в 
урочищах и рядом с ними совершали обряды. Святилища, где люди 
поклонялись идолам, назывались "капищами", а места для 
жертвоприношений - "требищами". Святилища находились при 
городищах в окружении селищ, являясь культовыми центрами, к 
которым тяготело население большой округи.



Определите по 
каким водным 
пространствам 
проходил 
торговый путь 
«из варяг в 
греки».



ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ
В IX веке в жизни восточных славян все 
большое значение стала играть внешняя 
торговля.  
Людей, главным занятием которых стала 
торговля, называли купцами. 

Путь  из варяг в греки: р. Нева-Ладожское 
озеро-р. Волхов-озеро Ильмень-р. Ловать - 
волоком до притоков Днепра-р. Днепр-Черное  
море. Конечный пункт - богатая Византия.

Система "широтных путей" (Волхов – 
Новгород – Мета – Верхняя Волга; Западная 
Двина – Днепр (Смоленск-Гнездово) – Ока) 
обеспечивала выходы к непосредственным 
источникам арабского серебра на Волжском 
пути и  обеспечила дальнейший рост 
магистральных водных путей и центров. 
Формируется путь «из варяг в греки», 
Волжский путь.



Полюдье — ежегодный объезд князя с дружиной 
подвластных земель, с целью сбора дани и кормления. 

Продолжалось с ноября по апрель.

«Собирают дань». 
Рерих Н. К. 1908 г.



Этно́нимы (от греч. έθνος — племя, народ и όνυμα — 
имя, название) — названия наций, народов, 

народностей, племён, племенных союзов, родов и тому 
подобное.

В дискуссиях по этой проблеме отразились 
противоречия различных научных школ относительно 

формирования древнерусской народности, государства 
восточных славян, роли варягов в истории Древней 

Руси, основанные на неоднозначных свидетельствах 
источников. 



Версии происхождения слова  названия «Русь»

1. «русь» - это варяги . ( « и пришли варяги, и 
назвались они русью»);

2. «Русь» – это союз племён в Среднем Поднепровье 
на берегах реки Роси;

3. «русь» от финского (норманнского слова « ruotsi» - 
гребцы)

4. арабы называли наших предков 
«светловолосыми – «росоманами» 

Интересно, что это название прижилось не сразу. 
Считается, что Русью в первые века правления 

династии Рюриковичей назывались только земли, 
подвластные им. Если кто-либо собирался ехать в 

Киев или Новгород, он говорил: «Пойду в Русь».



ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВАТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

XVIII в., Байер, Шлецер, Миллер. Карамзин, 
Соловьев

Ломоносов, 
Рыбаков

Юрганов, 
Кацва



Норманнская теория
   Древнерусское государство создано 

варягами, которые признаются 
представителями более развитой 
европейской цивилизации  с 
добровольного согласия славян, а 
само слово «Русь» имеет варяжское 
происхождение (об этом писали в 
своих работах Байер Г.З.,  Н.И.
Карамзин «История государства 
Российского», Л.Н.Гумилев «От Руси 
к России», Соловьев С.М.).



Антинорманнская теория

    Отрицается присутствие варягов на 
Руси и их роль в образовании 
Древнерусского государства, а также 
варяжское происхождение князей. 
Само название слово «Русь» 
славянского происхождения. 
(Ломоносов М.В., Рыбаков Б.А., роман-
эссе В.Чивилихина «Память»).



Центристская теория
•Древнерусское государство возникло 
как результат длительного 
самостоятельного развития 
славянского общества. Варяги были 
приглашены на Русь в качестве 
примиряюшей силы. По поводу 
происхождения слова «Русь» ведутся 
споры до сих пор (школьный учебник  
Л.Кацва, А.Юрганов «История 
России.VIII-XVII вв.»). 



Государство - это такая организация жизни, при которой:
✔ существует единая система управления людьми, проживающими на 

одной территории; 
✔взаимоотношения между ними регулируются на основе единых законов 

(или традиций); 
✔осуществляется охрана границ; 
✔регулируются тем или иным образом взаимоотношения с другими 

государствами и народами.

Причины возникновения Древнерусского государства
ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

Необходимость 
обороняться 
от внешних врагов.

Осознание большинством членов  
общества потребности в ограничении 
родовой власти;

Имущественное расслоение;

Необходимость держать в повиновении 
народ.



Признаки государства:
• Единство территории
• Публичная власть
• Суверенитет
• Законодательная деятельность
• Налоговые сборы



Предпосылки для создания государства у 
славян 

П Р Е Д П О С Ы Л К И

экономические политические социальные духовные
▪Отделение ремесла от 
земледелия
▪Сосредоточение ремесел в 
городах
▪Переход к пашенному 
земледелию
▪Начало торговых отношений
▪Преобладание свободного 
труда над рабским

▪Потребности родо-
племенной знати в 
аппарате для защиты 
своих привилегий и 
захвата новых 
земель
▪Формирование 
племенных союзов
▪Угроза нападения 
внешних врагов

▪Смена родовой 
общины на 
соседскую
▪Возникновение 
социального 
неравенства 
людей
▪Наличие 
патриархальной 
формы рабства

▪Общая языческая 
религия
▪Схожие обычаи, 
обряды. 
Общественная 
психология

Древнерусское государство 882 год



Предпосылки и этапы образования 
Древнерусского государства

⚫ 1.  Начало неравенства.

⚫ 2.  Выделение знати.

⚫ 3.  Переход к соседской общине.

⚫ 4.  Образование государства.

⚫ 5.  Захват земель, грабительские набеги
⚫ 6.  Усовершенствование обработки земли.

⚫ 7.  Образование излишков.

⚫ 8.  Складывание частной собственности на землю.

⚫ 9.  Господство родовой общины

9 1 2 5 8 46 7 3



Призвание Рюрика. 
В 862 г. (по принятому в 

летописях счёту — 6370 г. от 
Сотворения мира) «Повесть 
временных лет» сообщает о 

том, что среди северных 
народов — ильменских 

словен, кривичей, чуди и веси 
— несколько лет шла 

жестокая усобица. Устав от 
кровопролития, они решили 

пригласить себе 
справедливого и сильного 

князя откуда-нибудь со 
стороны.



Династия Рюриковичей 862-1598 гг.
Согласно летописям, Рюрик 

правил в Новгороде и северных 
землях до своей кончины в 879 г. 
Источники не сохранили почти 

никаких подробностей его 
княжения. Значение этого 

таинственного деятеля русской 
истории состоит исключительно в 

том, что его принято считать 
родоначальником династии 

Рюриковичей, представители 
которой правили страной до 1598 г. 



Перед кончиной князь Рюрик 
завещал престол сородичу Олегу, 

поручив ему быть опекуном 
своего малолетнего сына Игоря. 

Три года спустя Олег 
предпринял поход на Киев, где в 

это время правили варяги 
Аскольд и Дир. Выдав свой 

отряд за мирный купеческий 
караван, Олег обманом заманил 

киевских правителей на свой 
корабль и расправился с ними.



Теперь под властью Олега 
оказались оба 

предгосударственных 
объединения — северное (с 

центром в Новгороде) и южное (с 
центром в Киеве). 

Экономическое, политическое и 
культурное значение Киева было 
важнее, чем Новгорода. Поэтому 
вскоре Олег перенёс сюда свой 
престол, оставив в Новгороде 
наместников. Тем самым был 
сделан последний шаг на пути 
создания восточнославянского 

государства.



Сегодня популярна версия о том, что варяги 
всё-таки были неславянами, а вот мать 
Рюрика была славянкой, значит, он был 

славянином.
Итак, князь - опекун Игоря Олег Вещий в 

882 г. Захватывает Киев, убивает правящих 
там князей-варягов Аскольда и Дира и, 

объединяет Север (Новгород) и Юг (Киев). 
Столицей объявлен «мать городов русских»- 

Киев, а в Новгороде посажен наместник)
 Дата 882 может условно считаться датой 
рождения Древнерусского государства.



Древнерусское государство в IX – X веках

Новгоро
д

Кие
в

862 г.

882 г.



Древние русские города 9-10 веков

Новгород (862 
г.)

Изборск (862 
г.)

Белоозеро (862 
г.)

Псков (903 
г.) Муром (862 

г.)

Ладога (862 
г.)

Кие
в

Полоцк (862 
г.)

Переяславль (907 
г.)

Чернигов (907 
г.)

Смоленс
к 



Условной датой рождения Древнерусского государства считается 
объединение под властью князя Олега Новгорода и Киева в 882 г.



• VII в. – набеги соседей, необходимость объединения союзов  
племен - зародыш государственности (VI-VIII вв.- военная 
демократия).

•  VII-IX в.- объединение  славянских племен в союзы и  
суперсоюзы - развитие института родоплеменного строя.

• Образование двух групп восточнославянских племен: 
северных (центр в Новгороде) и южных (с центром в Киеве) - 
завершающий этап развития родоплеменной 
политической организации.

• 882г.- поход Олега на Киев и объединение двух групп 
восточных славян в единое государство - Киевскую Русь.

ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
НА РУСИ



Значение образования государства: 

•  Киевская Русь стала первым государством восточных 
славян;

•  образование Киевской Руси способствовало 
укреплению обороноспособности восточнославянского 
населения;

• сформировалась древнерусская народность на основе 
общности территории, языка, культуры;

• Киевская Русь подняла авторитет восточных славян в 
Европе; 

• Киевская Русь выступала восточным форпостом 
европейского христианского мира, она сдержала 
продвижение орд степных кочевников, ослабила их 
натиск на Византию и страны Центральной Европы;

• Русь развивалась как часть общемировой цивилизации.



ВЫВОДЫ
•Переселение славян на Восточно-Европейскую равнину 
привело к формированию древнерусского этноса, 
состоящего из племенных союзов.

•Основой хозяйства было земледелие, росла роль 
промыслов и внешней торговли.

•Родовая община превращается в территориальную, 
формируется военная демократия.

•Таким образом, возникают условия для появления 
государства.



 
Повторим 

Среди перечисленных терминов, имен и названий 
вычеркните лишний (лишнее). По какому принципу 
составлены ряды? 
      1) Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, 
дреговичи.
      2) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, 
Нева, Ловать, Дунай.
      3) Хазары, вятичи, печенеги, половцы.
      4) Аскольд, Дир, Рюрик, Кий, Синеус, Трувор.
      5) Кий, Щек, Хорив, Рюрик, Лыбедь.



 

Правильные ответы 

1) Поляне, кривичи, чудь, словене ильменские, 
дреговичи – восточнославянские племена
2) Днепр, Волхов, озеро Ильмень, Ладожское озеро, 
Нева, Ловать, Дунай – путь «из варяг в греки»
3) Хазары, вятичи, печенеги, половцы - кочевники
4) Аскольд, Дир, Рюрик, Кий, Синеус, Трувор – братья 
Аскольд и Дир, Рюрик, Синеус и Трувор
5) Кий, Щек, Хорив, Рюрик, Лыбедь – династия 
основателей Киева



• 1) Центрами Древнерусского государства были:

   а) Тверь и Смоленск,
б) Новгород и Псков,
в) Киев и Новгород,
г) Москва и Суздаль.

• 2) Государство у восточных славян сложилось в:

     а) 8-9 вв.,      б) 9-10 вв.,    в) 10-11 вв.,     г) 7-8 вв. 

• 3) Полюдье – это:

   а) запись событий по годам,
б) объезд князем с дружиной подвластных земель, 
платящих дань,
в) соседская община,
г) штраф.

Выберите правильный ответ



Выберите правильный ответ
• 4) Основание правящей династии русских князей летописцы 
связывают с:

   а) призванием варягов,
б) объединением Киева и Новгорода,
в) государственной деятельностью княгини Ольги,
г) княжением Олега Вещего.

• 5) В какой город, согласно летописному рассказу, варяги 
были приглашены на княжение:

   а) Новгород,
б) Константинополь,
в) Киев,
г) Псков.

• 6) Кто из варяжских князей и когда объединил под своей 
властью Киев и Новгород:

   а) Рюрик в 862 г.,    б) Олег в 882 г.,   в) Аскольд при участии 
Дира в 865 г.,    г) Игорь в 945 г.



Термины

•Автохтоны – 
коренное, 
первоначальн
ое население 
страны

•Военная демократия- 
общественное устройство при 
переходе от первобытности к 
государству. При сохранении 
остатков первобытного 
коллективизма вожди племен 
превращаются в племенных 
князей, в руках которых 
сосредотачивается все 
управление племенем или 
союзом племен. Вокруг вождя 
формируется дружина, 
преданная лично ему. 
Выделяется племенная знать – 
главы родов, сильных 
патриархальных семей. Идет 
процесс социального  
расслоения



•Дружина - отряд воинов, объединявшихся 
вокруг племенного вождя в период 
разложения родового строя, а затем князя, и 
составлявший привилегированный слой 
общества.

•Община – форма социальной организации. 
Первобытная(родовая) община 
характеризуется коллективным трудом и 
потреблением, кровным родством. Более 
поздняя форма – соседская 
(территориальная) община сочетает 
индивидуальное и общинное владение. 
Община обладает полным или частичным 
самоуправлением.


