


Славяне в древности

Славяне
от Одера до среднего течения Днепра

Западные Южные Восточные

Рост
численности

Появление
знати

Середина I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов
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Расселение IV-VIII вв.

Военная
демократия



Славяне 
переселялись

в Восточную Европу 
двумя путями – 

северным и южным.
Северный путь: 

Поморье – 
Ильмень-озеро

и Волхов, 
верховья Днепра, 

Ока
Южный путь: Дунай – 

Карпаты – Днестр, 
Южный Буг, средний 

Днепр, Припять. 



Взаимодействие славян с коренным
населением Восточной Европы

Славянские
племена

Балтские
племена

Финно-угорские
племена

Земледельческ
ие

навыки

Земледельчес
кие

навыки

Опыт
существования

в таежных 
условиях

Расселение славян происходило мирно, т.к. плотность населения
была низкой,  свободной земли было много и хватало всем.

Почему пришельцы-славяне не встретили
 ожесточенного сопротивления коренных 

жителей? 
?



Восточные славяне в VI-VIII вв.

Восточные славяне – 
это 12 союзов племен.
Найдите их на карте►

Союзы племен носили 
не кровнородственный, 
а территориально-
политический характер.

ЦЕНТР
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Земледелие у восточных славян

Земледелие

Подсечно-огневое Переложное

1. Подрубить деревья
2. Выжечь деревья
3. Выкорчевать корни
4. Взрыхлить землю
5. Посеять зерно в золу
6. Использовать участок

до истощения 6–8 лет
7. Участок 

забрасывается
 на 15–20 лет

1. Выжечь траву
2. Взрыхлить землю
3. Посеять зерно в золу
4. Использовать участок

до истощения 3–4 года
5. Участок забрасывается

до восстановления
плодородия
(от 2 до 8 лет)



Земледельческие инструменты
восточных славян

1–2. Цельнодеревянная лопата

3. Лопата с железной лопастью

4. Цельнодеревянная мотыга

5. Железная мотыга

6. Железная оковка для 
деревянных лопат

7. Вилы деревянные двузубые



Земледельческие инструменты 
восточных славян

Борона-суковатка. 
Такой бороной рыхлили верхний слой 
почвы, удобренный золой после 
выжигания травы или деревьев.

Новгородские грабли XII–XV вв.

Древнерусские серпы X–XIII вв.

Коса с рукоятью XIII век.

Косы X–XIII вв.



Начало перехода к двуполью
В VIII в. в лесостепной зоне  

начинается переход к двуполью. 

Земля вспахивается сохой, боронится 
деревянной бороной. 

После 1 года посева поле 1 год 
отдыхает под паром для 

восстановления плодородия почвы.
Участок используется постоянно.

Чем вызван переход к двуполью?

?

Сохи

Рало



Общественный строй славян в VIII–IX вв.
Основное занятие славян

Расчистка земли из-под
леса: отдельными семьями 
или всей общиной?

Участки расчищенной земли 
обрабатываются совместно 
или отдельными семьями?

Кому принадлежит урожай?

Жилища рассчитаны на весь 
род или на отдельные семьи?

Земледелие

Всей общиной

Отдельными семьями

Отдельным семьям

На отдельные семьи



Общественный строй славян в VIII–IX вв.
Есть ли разница в богатстве 
между жилищами?

Кому принадлежат охотничьи 
и рыболовные угодья?

Существует ли у славян
в VIII–IX вв. частная 
собственность?
Какая община существует 
у славян в VIII–IX вв.: родовая 
или соседская?

Существует ли неравенство 
внутри общины?

Все жилища примерно 
одинаковы

Всей общине

Частная собственность 
существует

Происходит переход от 
родовой общины к соседской

Внутри общины неравенства 
еще нет



Восточные славяне в VI-VIII вв.
• Основа хозяйства – земледелие
• Низшее звено социальной 

организации – вервь (соседская 
община)

• Народное собрание – вече.
• Основа господствующего слоя – 

дружина (военно-служилая 
знать, подчиняющаяся князю)

• Для содержания своей дружины 
князья собирали дань со 
свободных общинников

Подсечно-огневая
система

Переложная
система

+ скотоводство
+ охота

+ рыболовство
+ бортничество

+ ремесла
+ торговля

Балтийское
море

Черное
мореКонстантинополь

Как назывался
этот торговый путь?



Торговля на пути из Варяг в Греки

Скандинавия Русь

Мед, воск, пушнина, соль,
вина, драгоценности, 

шелк, парча

Византийская 
империя

Мед, воск, 
меха, кожи, 

рабы

Оружие, вина, 
драгоценности,
шелк, парча

Рабы, кожи, рыба, 
металлы, янтарь 

?
Чем торговали

по пути из Варяг
в Греки?



Язычество
Основные боги

Перун – бог грозы и войны 
Велес – бог скота
Даждьбог – бог солнца
Сварог – бог неба и огня
Стрибог – бог ветра 
Род – бог плодородия
Мокошь – богиня женского 
рукоделия Обереги-коньки

Религия, основанная на обожествлении сил природы

Волхвы?
Капище?



Образование
Древнерусского государства

Государство — власть,
защищающая общественные интересы

и регулирующая отношения между людьми,
опираясь на вооруженную силу

Признаки государства:
Территория

Суверенитет 
(самостоятельное осуществление власти)

Публичная власть
(власть, отделенная от народа)

Налогообложение



Совершенствование орудий труда
и производственных навыков, 

переход
к производящему хозяйству

Грабительские
походы

в чужие земли

Необходимость
защиты от

набегов врагов 

Появление
излишков

Появление вождей 
и дружин

Возникновение
частной

собственности

Возможность
эксплуатации

Переход
от родовой
 общины

к соседской

Появление людей,
способных поддерживать

свою власть силой

Возникновение
неравенства

Образов
ание

государс
тва

Переход
к 

индивидуальному
труду

Появление
в обществе
конфликта
 интересов

Необходимость
поддержания

порядка



Признаки государства на Руси

Какие предпосылки возникновения государства существовали 
у восточных славян к концу IX в.? 

Дружина – простейший аппарат государственной власти 
(дружинники — и советники, и воины).

Дань – примитивное налогообложение

Территория, обложенная данью – территория государства,
на которую распространяется его суверенитет.

В середине IX в. у восточных славян возникают
племенные княжения — «предгосударства»

?



Варяжский князь Рюрик вокняжился в Новгороде в 862 г.

Образование
Древнерусского государства

В IX в. были два основных центра 
образования Древнерусского 
государства – Новгород (столица 
словен, кривичей, чуди и веси) и 
Киев (столица полян).
В 882 г. новгородский князь Олег 
захватил Киев и объединил 
восточнославянские земли в 
единое государство.

Рюрик (862-882)

Олег (882-912)
Норманнская теория?



Против норманнской теории
• У восточных славян уже 

существовали органы, являвшиеся 
прообразом государственных 
институтов (князь, дружина, вече).

• Приглашение иноплеменника в 
качестве правителя является 
показателем готовности к 
формированию государства.

• Крупные племенные суперсоюзы у 
восточных славян сложились уже в 
VIII-IX вв. (вокруг Новгорода и Киева).

• Внешние угрозы (Скандинавия, 
Хазария) подталкивали к сплочению.

• Варяги, дав правящую династию, 
быстро слились со славянами.

Предпосылки
возникновения 

государства
Частная 

собственность
Имущественное

неравенство
Родовую общину

сменяет соседская
Необходимость отпора

внешним врагам

Тем не менее варяги сыграли немалую роль
в образовании древнерусского государства



Дань

До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с 
ноября по апрель).
В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга (945-964) 
ввела уроки (размер дани) и 
установила погосты (места 
сбора дани). К.В. Лебедев.

Полюдье

Полюдье Повоз



Полюдье

В чем значение полюдья с точки 
зрения укрепления власти?

Полюдье – 
демонстрация данникам

силы княжеской дружины.
Сбор дани – наиболее 

откровенное выражение 
господства киевских князей

над подвластными племенами.

?



Основные направления 
внешней политики Киевской Руси

С какими странами и народами 
соседствовала Киевская Русь?

Соседями Киевской Руси были: с северо-запада – норманны 
и литовские племена (ятвяги, жемайты и аукштайты), 

c запада – Польша (ляхи),
с юго-востока – Хазарский каганат и кочевники (печенеги),

с юга – Византийская империя.

Наиболее важными в IX – начале X вв. были отношения 
с хазарами, степными кочевниками и особенно Византией.

?



Славяне и хазарский каганат

Как складывались отношения 
славян с хазарским каганатом 

в VIII–IX вв.?
Хазары брали дань со славян,  
живших к востоку от Днепра: 

вятичей, радимичей, северян.
В конце IX в. Олег покорил 

северян и радимичей, и они стали 
данниками киевских князей («Не 
дайте хазарам, но мне дайте!»).

Граница расселения славян.

Граница хазарского каганата.

?



Русь и кочевники
С востока и юго-востока 

Руси постоянно угрожали 
набеги кочевников.
В низовьях Днепра 

купеческим караванам 
угрожали печенеги, 

кочевавшие в одном дне 
конного пути от Киева.

Набег кочевников. 
Современный рисунок.



Русь и Византия

Что привлекало варягов
и славян в Византии?

Варяги и славяне были 
варварами, их поражали 
невиданные богатства 

Византии.
Стремление захватить эти 

богатства побуждало их 
совершать набеги 

на Византию так же, 
как в III–V вв. германцы 

совершали набеги 
на Римскую империю.

Византийские 
ювелирные 

изделия

Византийские 
ювелирные 

изделия

?



Русь и Византия
На таких ладьях варяги 
и славяне спускались 

по пути «Из варяг в греки» 
и грабили черноморское 

побережье Византии.
В 860 г., по свидетельству 
византийских хронистов, 

русы осадили 
Константинополь. 

Осада продолжалась 
неделю, после чего русы, 

взяв богатые дары, 
отступили от стен города и 

уплыли на север.
Русы – скорее всего, 

не славяне, а норманны.

Славянская ладья.

?
На что похожа славянская

боевая ладья?
На дракар — корабль викингов.



Поход Олега на Царьград
В 907 г. Олег совершил 

поход на Царьград 
(Константинополь).
Летопись говорит, 

что в походе 
участвовали все 

славянские племена, 
включая уличей, 

тиверцев и вятичей, 
а флотилия Олега 

насчитывала 
2 тыс. кораблей.

Славяне в походе. 
Худ В.А. Нагорнов.

? Подумайте, какие исторические сведения 
можно извлечь из в летописного рассказа, 

и что в нем является явно недостоверным? 



Поход Олега на Царьград
Олег выбрал удачное время 

для набега: византийский 
флот сражался с арабами 
вдали от Константинополя.
При приближении русских 

греки замкнули вход 
в залив Золотой Рог 
массивной цепью, 

сделав его недоступным 
для вражеских кораблей.

План Константинополя.



Поход Олега на Царьград
Летопись 

рассказывает, что 
по приказу Олега 

его воины вытащили 
ладьи на берег, 
поставили их 

на колеса и, подняв 
паруса, двинулись

к стенам Царьграда.

Как вы думаете, 
что произошло 
на самом деле?

Стены Константинополя. Реконструкция.

?По-видимому, русские применили
технику волока: поставили ладьи 
на катки и подкатили их к стенам,
поразив и напугав непривычных 

к такому зрелищу греков.



Поход Олега на Царьград
Византийцы, видя, 
что они не в силах 
выстоять  против 

войска Олега, 
согласились 

уплатить ему дань: 
по 12 гривен 

на весло 
на 2000 кораблей.

Ладьи князя Олега у стен Константинополя.
Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в.

После этого между русскими и Византией был заключен мир.
Империя обязалась посылать дань в крупнейшие русские 

города: Киев, Чернигов, Переяславль, Любек, Ростов.
Русские послы получили право жить в Византии за счет 

императорской казны неограниченное время.



Поход Олега на Царьград
Русские купцы 

могли жить 
в Византии за счет 

казны полгода.
Империя 

обязывалась 
снабжать русских 
на обратный путь, 
пищей, парусами, 

якорями и 
канатами.

? Что означал последний пункт договора 
и в чем состояло его значение?

Ладьи князя Олега у стен Константинополя.
Миниатюра из Радзивилловской летописи XIII в.

Русские купцы получили право торговать в Византии, 
«не платяче мыта ни в чем».



Договор Олега с Византией
При заключении 

договора византийцы 
целовали крест, а Олег 

и его дружинники 
клялись Перуном, 

Велесом и оружием.

О чем говорит такое 
принесение клятвы?
О язычестве русских.

Олег прибивает щит на ворота Царьграда.
Худ. И.К. Бодаревский.
Посл. четверть XIX в.

?

Покидая Константинополь, Олег прибил свой щит на ворота
византийской столицы в знак примирения и дружбы.



Договор Олега с Византией
В 911 г. в Константинополь прибыло 

посольство Олега, подписавшее 
новый договор, дополнивший 

соглашение 907 г.
Стороны провозгласили: «да любим 

друг друга от всеа души и 
изволениа».

Договор предусматривал наказания 
за преступления греков против 

русских и русских против греков, 
помощь при кораблекрушениях, 

взаимный выкуп пленников, 
обоюдное возвращение 

беглых рабов. Лист Радзивилловской 
летописи, рассказывающий 

о походе Олега на Царьград.
? Чем особенно интересен 

последний пункт договора?



Договор Олега с Византией
В договор 911 г. была включена 

статья о союзной помощи 
Византии со стороны Руси 

и о службе русских 
в византийских войсках.

О каких взаимоотношениях 
империи с Русью это говорит?
Византийцы нанимали русских 

(варягов) для службы 
в императорских войсках. 

Это было типично 
для взаимодействия империи 

с варварскими народами.   
Викинги на службе в Византии.

Современный рисунок.

?



Поход Игоря на Константинополь
В 941 г., спустя 30 лет 
после договора Олега 

с Византией,
 киевский князь Игорь 

двинулся в поход 
на Константинополь.

Поход не удался: 
близ столицы 

византийский флот 
сжег русские ладьи 
«греческим огнем».

Поход Игоря на Константинополь.
Миниатюра из Радзивилловской летописи.

«Греческий огонь» – горючая смесь на основе нефти, серы, 
селитры, смолы и, возможно, масла, которая не гасилась водой. 
Бочки и сосуды с подожженной смесью забрасывались на вражеские 
корабли или в крепости с помощью метательных орудий. 



Поход Игоря на Константинополь
Пламя, охватившее ладьи 

и бросавшихся в море 
людей, внушило русским 

воинам такой ужас, 
что, вернувшись домой, 
они рассказывали, будто 
греки обрушили на них 

молнии небесные.

Через три года, в 944 г., 
наняв дополнительную 

варяжскую рать и 
печенежское войско, 

Игорь вновь предпринял 
поход на Царьград.

Битва Игоря с византийцами.
Худ. В. Иванов.



Поход Игоря на Константинополь
Император прислал 

к Игорю послов 
со словами: 

«Не ходи к граду, 
но возьми дань, 
юже имал Олег, 
придам и еще 
к той дани».

Князь обратился 
к дружине 

за советом.
Византийские послы просят мира.

Миниатюра из Радзивилловской летописи.

Дружина ответила: «Чего боле хотеть – не бившись, взять 
злато, и серебро, и паволоки? Кто знает, кто одолеет, мы ли, 
оне ли? Се бо не по земли ходим, но по глубине морской».

Взяв дань, Игорь вернулся в Киев.  



Договор Игоря с Византией
В 944 г. византийские 

послы прибыли в Киев 
для заключения нового 

мирного договора.
После этого русские 
послы отправились 
в Константинополь, 

где договор утвердил 
император, а затем 

в Киев прибыло второе 
византийское 

посольство, и договор 
был утвержден 

киевским князем.   

Заключение мирного договора.
Миниатюра из Радзивилловской летописи.

?
О чем свидетельствует обмен 

посольствами и подписание 
договора не только в Царьграде, 

но и в Киеве?



Договор Игоря с Византией 
В договоре Игоря 

с Византией 
подтверждались многие 

условия договора 
Олега 907–911 гг.

Однако русские послы и 
купцы не могли теперь 

зимовать 
в Византии, а должны 
были возвращаться 

домой в течение 
одной навигации. 

Отпуск русских послов из Царьграда.
Миниатюра из Радзивилловской летописи.

Было ограничено количество 
покупаемых русскими купцами тканей.

Русские купцы потеряли право 
беспошлинной торговли в Византии.



Договор Игоря с Византией
Русь обязалась не 

нападать на Херсонес, 
не захватывать земли 

в устье Днепра, 
оборонять Херсонес 

от нападения кочевников 
– «черных болгар».  

Русь обязалась помогать 
Византии войсками:

Заключение мирного договора 
между Русью и Византией.

Миниатюра из Радзивилловской летописи.

«Аще ли хотеть начнеть наше царство от вас вои (воинов)
на пративящихся нам, да пишем к великому князю вашему, 

и пошлет нам, елико же хочем».

? О чем свидетельствуют такие статьи договора?



Дипломатия княгини Ольги
Новый этап отношений между Русью 

и Византией наступил 
при княгине Ольге.

В 957 г. (по другим сведениям в 955 г.) 
Ольга сама отправилась 

в Константинополь с визитом.
Там она приняла крещение, причем 

крестил ее патриарх, а крестным отцом 
выступил сам император.

Княгиню принимали в Константинополе 
с большим почетом, 

что свидетельствовало 
о росте престижа Руси.

Установленный в 944 г. русско-
византийский союз укрепился.

Святая 
равноапостольная 

княгиня Ольга 
(крещение).

Худ. С.А. Кириллов.



Внешняя политика (IX-X вв.)
Основные направления

Защита от 
набегов 

печенегов
и других кочевых

народов

Походы:
• на Византию (907,
911 (Олег), 941, 944 (Игорь), 970-971 гг. 
(Святослав)

• на Болгарию (967, Святослав)
• на Хазарию (964-965 гг., Святослав)
Русско-византийские
договоры 907,  911 и 
944 гг.



1. Кого из названных лиц русские князья считали 
родоначальником своей династии?

1) Аскольда 3) Рюрика

2) Дира          4) Олега



2. К деятельности князя Олега относится

1) образование Древнерусского государства с 
центром в Киеве                                                          

2) принятие Русью христианства

3) создание первого свода законов Древней Руси – 
«Русской правды»

4) введение уроков и погостов



Рассмотрите схему и 
выполните задания.

3. Напишите название 
объезда земель, 
предпринимаемого 
князьями с целью 
сбора дани по 
маршруту, 
изображённому на 
схеме.

Ответ: 



Рассмотрите схему и 
выполните задания.

4. Напишите название 
города, обозначенного 
на схеме цифрой «1».

Ответ:

5. Напишите название 
союза славянских 
племён, проживающего 
на землях, 
обозначенных на схеме 
цифрой «2».

Ответ:



6. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, 
являются верными? Укажите три суждения из шести 
предложенных.
1) впервые объезд по маршруту, обозначенному на 
схеме, совершил князь Рюрик                                            2) 
князь Игорь во время подобного объезда был убит в 
земле, обозначенной на карте цифрой «3»                        
3) объезд князем владений по данному маршруту, 
совершался с ноября по апрель                                                                                      
4) попытка сбора дополнительной дани во время такого 
объезда в 945 г., привела к восстанию и убийству князя                                                                         
5) в состав дани, взимаемой во время объезда, входили 
меха, мёд, воск, лён                                                

6) единицей обложения данью была определённая 
площадь пахотной земли



Древняя Русь
Конец X –первая треть 

XII вв.



Князь Владимир (980-1015)

Принятие 
христианс

тва
(988 г.)

Лествичная
система передачи

власти 
(начала складываться еще

при Святославе, 
оформилась 

при Ярославичах)

Новгород, Полоцк,
Туров, Владимир-

Волынский, Смоленск,
Ростов, Муром,
Тмутаракань,

земля древлян
Усиление

южных
границ

(печенеги)



Значение принятия христианства
• Укрепление единства страны и 

центральной власти
• Изживание сепаратизма 

отдельных земель и сложение 
общерусского самосознания

• Развитие феодальных 
отношений

• Рост международного престижа
• Развитие культуры 

(письменность, иконопись, 
фрески, каменное зодчество, 
школы…)

В. Васнецов
Крещение Владимира

Константинопольский патриарх

Митрополит киевский

Епископы

Церковная
иерархия

Десятин
а

Иларион – первый 
русский (1051)



Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

• Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

• Межгосударственные династические 
браки

• Разгром печенегов (1037 г.)
• Расцвет культуры (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в 
Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы



Русская Правда – первый свод 
законов Древнерусского государства

Правда Ярослава
.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52



Социальная структура Киевской Руси

• Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь
• Люди – свободное сельское и городское население
• Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности 

в отношении князя (?)
• Рядович – человек, обязанный выполнять работы по 

договору («ряду») со своим господином
• Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
• Холоп – раб
• Челядь – рабы-военнопленные

 владели в о т ч и н а м и



Владимир Мономах (1113-1125)

• Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

• Победы над половцами
• Укрепление центральной 

власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»



Домашняя работа

1.Каковы были причины принятия Русью 
христианства? В чем значение этого события?

2.Расскажите о правлении Ярослава Мудрого.

3. Охарактеризуйте правление Владимира II 
Мономаха.


