
Цивилизация 
Древней 

Руси



План

1. Древнейшие поселения на территории Руси.
а) греческие колонии — полисы (VII—VI вв. до н. э.);
б) племена скифов (VIII—VII вв. до н. э.);
в) этническая общность сармат (III в. до н. э.);
г) германские племена готов (II—III вв. н. э.);
д) нашествие гуннов в Причерноморье (с 70-х гг. IV в.);
е) вторжение аваров (VI в.);
ж) Хазарский каганат (VII в. — конец Х в.).

2. Прародина славян и их этногенез: различные концепции.
3. Восточные славяне на пороге образования государства 

(VI—IX вв.):
а) общественный строй;
б) экономическое развитие;
в) Обычаи, нравы и быт восточнославянских племен.





ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДРЕВНИХ 
СЛАВЯН



На СЕВЕРНЫХ БЕРЕГАХ ЧЕРНОГО МОРЯ (ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ) 
В VII—VI ВВ. ДО Н. Э. ВОЗНИКЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ – ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА

КРУПНЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ:
ОЛЬВИЯ – расположена в устье реки Буг;
Херсонес - в окрестностях современного Севастополя;
ПАНТИКАПЕЙ - на месте современной Керчи;
ФАНАГОРИЯ - на Таманском полуострове;
ТАНАИС - в устье реки Дон.



ПРИЧИНЫ УПАДКА АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ:

1. Общий кризис античного хозяйства;
2. Набеги кочевников на полисы.

ГРЕКИ ВЕЛИ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ – СКИФАМИ –
ОЖИВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ

ЗНАЧЕНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ:

1. Ускорила распад 
родоплеменных 
отношений у 
этнических культур 
Северного 
Причерноморья.

2. Способствовала 
возникновению 
черноморского 
варианта античной 
культуры как синтеза 
греческой и местной 
скифской культур

3. Традиции греков в 
сфере культуры в 
последующем 
переняла Древняя 
Русь.



ХЕРСОНЕС (V в. до н.э. – XV в. н.э.)
(старорусское название – Корсунь) 



ОЛЬВИЯ (др.-греч. Óλβια — счастливая, богатая) — 
греческая колония, основанная выходцами из Милета в VI в. и 

разрушенная гуннами IV в. до н. э. 



Боспорское царство
V в. до н.э. - IV в. н.э. (столица г.
Пантикапей), союз 20 городов.

Правили династии Персиадов и 
Митридатов. Заселено смешанными 
эллинско-скифскими поселениями.



ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ КИММЕРИЙЦЕВ 
–

 археологическая культура Северного 
Причерноморья раннего железного века 

(XI—VII вв. до н. э.)

ГОМЕР ПИСАЛ В «ОДИССЕИ»:
Там находится город народа мужей 
киммерийских,
Вечно покрытый туманом и тучами: 
яркое солнце
Там никогда не блеснет ни лучами 
своими, ни светом…

.

КИММЕРИЙЦЫ ПЕРВЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ:
⦿стали скотоводами и вели кочевой образ жизни;
⦿овладели искусством верховой езды, наездники совершали военные походы с целью 
грабежа;
⦿племена срубной культуры позднего бронзового века положили начало «железному веку»; 
возникла военная аристократия, союзы племен и рабовладельческие отношения;
⦿под ударами скифов ушли во Фракию, часть ассимилирована.



СКИФСКИЕ КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА (VIII-VII вв. до н.э.)
пришли из Азии в южные и юго-восточные степи, вытеснив киммерийцев. 

Под общим названием «скифы» известны кочевые племена, которые 

различались по месту заселения и занятиям. 
ПЛЕМЕНА СКИФОВ:

• царские скифы 
жили в низовьях и 
по левому берегу 

Днепра; 
• скифы-кочевники 

заселили правый 
берег нижнего 

Днепра;
•  скифы-

земледельцы и 
скифы-пахари 
проживали на 

среднем Днепре.

ИСТОЧНИКИ 
ОБОГАЩЕНИЯ 

ЦАРСКИХ СКИФОВ:
1. Дань;
2. Военный грабеж;
3. Торговля с греками.



Скифское царство VII-V вв. до н. э. 
В VII—V вв. до н.э. на основе союза воинственных 
скифских племен возникло СКИФСКОЕ ЦАРСТВО, 

столица -  г. Неаполь Скифский (около 
Симферополя).

 Геродот писал, что в V в. до н.э.  царство занимало 
территорию от Дона на востоке до устьев Дуная и 

Нижнего Днепра на западе.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ СКИФОВ:
1. Формирование рабовладельческого 

монархического государства.
2. Выделение  военной и жреческой аристократии.
3. Царь и вожди племен возглавляли войска во время.
4. Основные работы выполняли свободные 

общинники – скотоводы и земледельцы.
5. Патриархальное тип рабства.

ВТОРЖЕНИЯ В СКИФИЮ:
1. Скифы отстояли независимость в войне с 

Персидским войском Дария І (514 г.), в которой 
применили тактику «выжженной земли» и 
«партизанской войны».

2. Война с войском македонского царя Филиппа 
(339г.) стала началом «исторического конца» 
скифов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА СКИФОВ:
часть скифов была истреблена, часть – 

ассимилировали сарматы.



Величайшие археологические находки 
современности в курганах царских скифов

Царский курган

Корона скифской 
царицы 

из Толстой могилы

Пектораль

Чаша

Гребень

Каменные
бабы



В СКИФОВ ВЫТЕСНИЛА НОВАЯ ГРУППА 
ИРАНОЯЗЫЧНЫХ ПЛЕМЕН - САРМАТЫ  («опоясанный 

мечом»)
III В. ДО Н.Э. - III В. Н.Э. 

Границы 
государства – 
Сарматии – 
простирались 
на юго-западе 
от Карпат, 

Вислы и Дуная 
до Дона, Волги, 

Урала на 
востоке.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ САРМАТОВ:
1. Формирование рабовладельческого 

государства (столица г. Танаис).
2. Наличие большого количества прав у женщин 

– участие в общественной жизни, сакральных 
и военных действиях (образ амазонки). 
Матриархат проявлялся и в передаче родства 
по женской линии.

3. Инновации в технике конного боя – вместо 
конных лучников стали использовать 
длинные тяжелые копья и мечи (до 130 см), 
что обеспечило успех военных походов.

ЗАНЯТИЯ САРМАТОВ:
1. скотоводы-кочевники;
2. охота, рыболовство;
3. часть племен занималась земледелием;
4. ремесла;
5. военный грабеж.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА САРМАТОВ:
Уничтожены в III – IV вв. н.э. в результате 
вторжения в готов. Сарматы  под именем 
мелкого племени аланов продвинулись на 

Балканы, а оттуда - в Испанию, где образовали 
небольшое королевство, подчиненное 
вестготами несколько веков спустя.

Воин-сармат

Успешный набег сарматов



Величайшие археологические находки современности в 
захоронениях-курганах сарматов

Украшения богато орнаментированы, 
мастера владели техникой скани и 

зерни, работа с золотой проволокой. 
Фигуры зверей – хищников, драконов, 

копытных - изображались в 
динамичных позах. 

Так называемый
«Звериный стиль»в искусстве



Во II—III вв. н.э. сарматов вытеснили ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
ГОТОВ, пришедшие с берегов Балтийского моря и занявшие 
территорию от Дона до Карпат и Нижнего Дуная. Вождь готов 
Германарих объединил готские, финские и славянские племена.



IV—VII вв. 
ПЕРИОД ВЕЛИКОГО 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

Нашествием гуннов
(с 70-х гг. IV-VI вв. н.э.) 

открыло ряд последовательных 
азиатских нашествий на 

Европу. Гунны прошли через 
южно-сибирские степи и 

«великие ворота народов» 
между Уральским хребтом и 

Каспийским морем в 
Восточную Европу. 

Они разбили готов, а их старый 
вождь Германарих в отчаянии 

покончил в собой. 
Возглавив мощный союз племен, 

гунны предприняли 
опустошительные походы на 

множество стран.

Наибольшего могущества гунны достигли под 
руководством вождя Аттилы (440 г.). Из 

черноморских степей они пошли на запад, напав 
на Восточную и Западную Римские империи. 

Однако после смерти Аттилы в 453 г.
союз гуннов распался.



В VI в. их сменили АВАРЫ, которые обитали в бассейне 
Дуная, угнетая покоренные племена, в том числе и 

славян.

Новое кочевое племя ХАЗАР основало 
обширное государство от Кавказских гор 
до Волги и Среднего Днепра – Хазарский 

каганат (VII-Х вв.).Авары







⦿ 2). МИГРАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
⦿ (славяне пришли

⦿ на Восточноевропейскую 
⦿ равнину)

НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН 
ИДУТ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ 

3). АВТОХТОННАЯ ТЕОРИЯ
(автор Б. А. Рыбаков)

«Дунайская»
авторы: 

С. М. 
Соловьев,

В. О. 
Ключевский

«Прибалтий
ская»

авторы:
М. В. 

Ломоносов,
А. Г. Кузьмин

Славяне как этнос 
сформировались 

на
Восточноевропейс

кой 
равнине и 
являлись 
исконным 

населением

АВТОХТОННЫЙ (от др. грец. слова – земля, местный, коренной) – 
этнос, принадлежащий по происхождению к данной территории



ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ









Древнейшие народы и племена не только предшествовали 
появлению на Восточно-Европейской равнине славянских 
племен, но соседствовали и взаимно влияли друг на друга





Расселение восточных славян

ВРАЖДЕБНЫЕ СОСЕДИ:
авары, хазары, печенеги.

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СОСЕДИ:
меря, чудь, весь, мурома.









Земледельческие 
племена, говорившие по-

славянски, строили 
городища по берегам 

рек. Поселения состояли 
из небольших изб (до 

1.000 домов)



ЗАНЯТИЯ СЛАВЯН

Заметное место в 
хозяйственной деятельности 

восточных славян 
принадлежало охоте и 
рыбной ловле, чему во 

многом благоприятствовали 
природные условия. 

Основные орудия охоты – 
лук и копьё. Для охоты на 
птицу  и мелких зверей 

широко применялись силки 
и ловчие  сети . В Древней 

Руси также широкое 
распространение получило 

бортничество



 

РАЗВИТИЕ РЕМЕСЛА И ТОРГОВЛИ

Развитие ремесел , 
скотоводства 
земледелия и 

ювелирного дела 
способствовало 
возникновению 

специализированных  
поселений, которые в 
последствии стали 

центрами внутренней, 
а в отдельных случаях 
и внешней торговли. 
Через земли славян 

проходили 
2 торговых пути:

1. Из варяг в греки.
2. Из варяг в персы.



ОСНОВАНИЕ КИЕВА





ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗНАТИ

Возникновению 
экономического 
неравенства в 

славянском обществе 
способствовали 

межплеменной обмен, 
торговые связи с 

кочевыми соседями, 
Византией и Хазарией и 
военные столкновения. 
Славянам VI в. была 
известна социальная 
категория племенной 

знати.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ СЛАВЯН  V-VIII В.



Одежда  древних  славян 
Одежда славян была довольно простой. 
В не входили: рубаха, ризы , порты, 
женские сарафаны, понева, штаны. 
Шили одежду преимущественно  изо 
льна, хлопка. Детскую одежду шили 
из старых рубах. Из- за суеверий на  
одежду вешали бубенцы. Женщины 
украшали ее вышивкой. Обувью 
служили лапти



Капище славян



 ВЕРОВАНИЯ СЛАВЯН

Бог грома и молнии у восточных 
славян, покровитель воинов и 
княжеской дружины Перун

          

Богиня Мокошь -
покровительница домашнего хозяйства , 

ткачества у древних славян





ЭТАПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА



СЛАВЯНЕ АКТИВНО 
ПЕРЕХОДИЛИ ОТ 

РОДОВОЙ К СОСЕДСКОЙ 
ОБЩИНЕ






