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1.  Восточные славяне в древности. 
Проблема этногенеза.



«Нестор – летописец»  
Эскиз В.М. Васнецова



Теории происхождения (прародины) 
славян

Дунайская Висло-
Одерская Днепровская

Рассматривает в 
качестве славянской 
прародины среднее 
течение р. Дунай и 
Карпатские горы 

(современная 
территория 

Австрии, Чехии, 
Словакии и Венгрии)

Определяет 
прародину славян 

междуречьем
 рек Висла и Одер 

(Современная Польша,
Восточная часть 

Германии)

Располагает прародину 
славян

 в среднем 
Приднепровье и 

бассейне 
реки Припять 

(современная Украина, 
Белоруссия)





Первые свидетельства о славянах относятся к 
началу I тыс. н.э.

(греческие, византийские, римские, арабские 
авторы)

анты венеды склавины



          В отличие от своих арийских собратьев 
(романцев, германцев), славяне сравнительно 
поздно выходят на поприще мировой истории.

1) Этот факт способствовал длительному 
сохранению близости языка, духа, материальной 
культуры, основных черт общественного устройства 
славянских народов.

2) В отличие от центральной и юго-восточной 
частей «Старого света», расселение славян 
происходило на огромной территории, удаленной от 
центров колонизации. Ранее на этой территории 
проживали этносы, находившиеся на более низкой 
ступени развития, чем сами пришельцы.



Ассимиляция восточных славян с 
племенами, находившимися на более 
низком уровне развития сказалась на 
становлении их государственности,    
характере социально-экономического и       
политического строя.



Отношения славян с кочевыми народами.

- V в. – гунны.
- VI в – авары.
- VII – VIII вв. – Болгарское царство, Хазарский 
каганат, Тюркский каганат.

В VI в. славяне неоднократно совершали 
военные походы на Византию – одно из 
крупнейших государств того времени. 
Впоследствии между Византией и русским 
государством установились тесные экономические, 
политические, культурные связи.     



2.  Образование государственности у 
восточных славян.





В своей «Повести временных лет» (XII в.) 
летописец Нестор упоминает полтора десятка 
племенных союзов славян (поляне, древляне, 
дреговичи, вятичи, кривичи, радимичи, 
словене и др.)



Происхождение государственности
у восточных славян.

          В 30 – 60-е гг. XVIII в. немецкие ученые 
Байер и Миллер попытались доказать, что 
Древнерусское государство  было создано 
варягами (норманнами). Таким образом, они 
положили начало норманнской теории 
происхождения российского государства.
        Крайним проявлением этой концепции 
является утверждение, что славяне в силу своей 
неполноценности не могли самостоятельно 
создать государства, а затем без иноземного 
руководства были не в состоянии управлять им.



«Норманисты» единодушны в двух 
принципиальных вопросах:

  - во-первых, они считают, что норманны 
добились господства над восточными 
славянами путем внешнего военного захвата 
или с помощью мирного покорения 
(приглашения княжить);
- во-вторых, доказывают, что слово «Русь» 
норманнского происхождения.    



       Автор антинорманнской 
концепции М.В. Ломоносов 
отстаивал славянское 
происхождение 
древнерусского государства.
Его сторонники подчеркивают 
и славянское происхождение 
термина «Русь».



 Вывод: в настоящее время большинство 
ученых подтверждают значение варяжского 
фактора в окончательном объединении 
славянских и неславянских племен в IX веке. 
Разногласия имеют место в вопросе о том, 
какова при этом была их роль, и были ли у 
славян государственные образования до 
варягов.



3.  Киевская Русь в IX – начале XII 
веков.



Киевская Русь –  первое устойчивое крупное 
государственное объединение восточных 
славян периода становления феодализма.





Государственность Киевской Руси можно
охарактеризовать как раннефеодальную

монархию

дружина + совет старейшин

Великий князь

наместники (в городах), 
волостели (в сельской местности)



- Великий князь находился в договорных (или 
вассальных) отношениях с другими князьями 
(как правило, его родственниками). 
- Усиление местных феодалов в XI – XII вв. 
вызывает появление нового органа 
организации власти – феодального съезда 
(решались вопросы войны и мира, разделения 
земель и др.)
- Доходы феодалов и государства во многом 
определялись данью с подчиненных племен.



       Местное управление функционировало 
через систему кормлений – сборов с местного 
населения.
       Органом местного самоуправления 
оставалась территориальная община – вервь.                
Ее компетенция – перераспределение 
земельных наделов, налогово-финансовые 
вопросы, решение судебных сборов и др.



      Органом государственного управления 
являлся Совет из бояр и «княжих мужей» - 
исполнял совещательные функции при князе. 

     Управленческие функции и руководство 
отраслями княжеского хозяйства 
осуществляли тиуны и старосты.



    Важную роль государственную в 
период     раннефеодальной монархии играло 

народное собрание – вече. 
                                Его компетенция –                   

решение вопросов  
налогообложения, 

обороны, 
в Новгороде и Пскове 

– выбор князей.



Историческая периодизация Киевской Руси 
(IX – начало XII вв.).

- первый – IX – середина Х вв. – время 
первых киевских князей;
- второй – вторая половина Х – первая 
половина XI вв. – время Владимира и 
Ярослава Мудрого, эпоха расцвета Киевской 
державы;
- третий – вторая половина XI  - начало XII 
вв. - переход к феодальной раздробленности.



Перед русским государством стояли крупные 
внешнеполитические задачи, связанные с 

защитой границ: 
- отражение набегов кочевников – печенегов;
- борьба с экспансией Византии, Хазарского 

                            каганата, Волжской         
Болгарии.



Первые русские князья 
(IX -  середина Х вв.)



Олег (879 – 912)  



Игорь (912 – 945)  



Игорь собирает дань с древлян  



Казнь Игоря  



Княгиня Ольга встречает тело Игоря  



Ольга (945 – 957)  



Ольга упорядочила сбор дани. 
Она установила «уроки» - размер дани и 
«погосты» - места сбора дани. Погосты 
впоследствии стали центрами княжеской 

власти.
    При Ольге Киевское государство окрепло. 
Оно пользовалось авторитетом, как на Руси, 

так и в Константинополе.
   В Константинополе, центре православия, 

Ольга первой из русских правителей приняла 
христианство (954 г.) 



Святослав (957 – 972)  



Расцвет Киевской Руси (конец X – 
первая половина XI вв.)



Владимир (980 – 1015)  



       При Владимире завершился процесс 
формирования Киевской Руси как 
политического и культурного центра. 
       
Окончательно в ее состав вошли вятичи, 
земли по обе стороны Карпат, червенские 
города (от названия г. Червен) — группа городов и 
земель в верхнем течении р. Западный Буг и в 
верховьях р. Стырь (на границе Руси и Польши).
          Была решена важнейшая 
оборонительная задача - обеспечение защиты 
русских земель от набегов кочевников (вдоль 
восточных границ построен ряд крепостей).



Религиозная реформа князя 
Владимира



В 980 году Владимир предпринял первую 
религиозную реформу. 

Ее суть сводилась к попытке слияния 
разнородных богов всех славянских племен в 
единый пантеон во главе с княжеским богом 

Перуном. 
Однако попытка повсеместно распространить 

культ Перуна потерпела неудачу.
Главная причина состояла в том, что 

язычество не обеспечивало этнокультурного 
единства всех племен и земель Киевской 

Руси.



В 988 году Владимир 
провел вторую 
реформу. В качестве 
новой государственной 
религии было выбрано 
христианство в форме 
православия по 
византийскому образцу.



Крещение киевлян

Решающим фактором 
обращения к 

религиозному и 
идеологическому опыту 

Византии явились 
традиционные 
политические, 

экономические и 
культурные связи Руси с 
Византийской империей.



Значение принятия христианства

Христианство 
создало

 широкую основу
 для 

объединения всех 
народов 
русского 

общества

Способствовало 
культурному 

развитию.
На его основе 

была 
введена единая 
письменность, 
развивалось 

Строительство
 храмов, 

книжное дело, 
литература, 
искусство

на основе христианизации 
происходило становление 

нового типа 
государственности

 в Киевской Руси, которая в 
значительной степени 

приобрела 
византийскую форму 
(тесная взаимосвязь 

между светской и церковной 
властью при главенстве 

первой)

Киевская Русь была включена 
в европейский христианский мир



Ярослав Мудрый
(1019 – 1054)  

 -      Ярославу Мудрому удалось 
укрепить международный 
авторитет Русского государства.            
- Впервые киевским 
митрополитом стал духовный 
деятель русского 
происхождения – Илларион.
-         Киев превратился в один 
из крупнейших городов Европы.
-  Начала формироваться 
законодательная система 
государства: создана «Русская 
правда», получившая развитие в 
законотворчестве сыновей 
Ярослава («Правда 
Ярославичей»).



Софийский собор

«Русская 
правда»


