
Тема 2. Происхождение славян.
Восточные славяне в 

древности



Вопросы
1. Основные концепции 

происхождения славян
2. Общественный и 

хозяйственный строй 
восточных славян

3. Религиозные верования 
восточных славян



1. Основные 
концепции 

происхождени
я славян



Лингвистика о 
происхождении славян



Прародина индоевропейцев

Передняя Азия
(конкретнее -

турецкая Анатолия, 
район между

озерами Ван и Урмия)
В.В.Седов

Южные степи 
современной

России и Украины,
район локализации

«курганной культуры»

Центральная Европа,
Дунай, или Балканы, 
или северные Альпы 

3 основные теории



Первые упоминания о 
славянах в письменных 

источниках
• Полибий
• Тацит
• Плиний Старший
• Птолемей

• Прокопий 
Кесарийский, VI в.

• Маврикий Стратег
• Иордан

Венеты, 
венеды

Склавины, 
анты

• В. Н.Татищев
• Б. Рыбаков
• А. Сахаров

• А. А. Шахматов
• А. Г. Кузьмин
• А. Ю. Дворниченко



Когда возник славянский 
этнос?

«Скептическая школа», А. Л. Монгайт:
«Славяне – самый молодой народ Европы»

Рубеж VI-VII вв. н. э.

Н. П.  Русанова: IV в. н.э.
Пшеворская археологическая культура

В. В. Седов: вторая половина — конец  I тысячелетия 
до н.э.

Культура подклошевых погребений (V-II вв. до н.э.)

Т. И. Алексеева: III –II  тыс. до н.э.: 
славянскому антропологическому типу соответствовала 

культура колоколовидных кубков

Б. А. Рыбаков: XV-XII вв. до н.э.
Тшинецко-комаровская археологическая культура 



Миграционная
Автохтонная

Славяне – коренные 
жители Европы

Прародина – территория, где 
зародился 

и откуда затем расселялся 
славянский 

этнос по огромной территории
Центральной и Восточной Европы

Концепции происхождения и
 прародины славян



Где была прародина 
славян?

И. П. Русанова И. И. Ляпушкин:
междуречье Вислы и Одера

П. Н. Третьяков:
Белорусское Полесье, зарубинецкая 

археологическая культура

П. Шафарик , С. Платонов, Т. Алексеева:
 Карпаты, Моравия, где позднее сформировалось 

Велико-Моравское государство

Л. Нидерле:
Междуречье Вислы и Днепра

В. П. Кобычев:
Современная Трансильвания (бывшая римская 

провинция – Дакия)



Где была прародина 
славян?

Ф. П. Филин и др. украинские археологи:
Междуречье Днепра и Буга

Черняховская археологическая культура

А. Шахматов:
Южный берег Балтики от Немана до Вислы

Б. А. Рыбаков: от Днепра до Одера

В. В. Седов:
южный берег Балтики от балтского племени пруссов 

до Ютландского полуострова ( Дания)

ПВЛ, О.Трубачев,  А.Кузьмин:
среднее течение реки Дунай (римские провинции 

Норик и Паннония)



Как долго шел процесс выделения 
славян? Была ли балто-славянская 

общность?

• Существовала 
единая балто-
славянская 
общность, 
распавшаяся затем 
на балтов и славян

• Близость славянских и 
балтских языков носит 
вторичный характер, 
является следствием 
многовекового 
соседства и 
взаимодействия

М. Погодин, 
Л. Нидерле, 

А. Шахматов, 
М. Свердлов

А. Новосельцев

О. Трубачев
В.Седов

А.Кузьмин



Археология
о происхождении 

и 
расселении  

славян
(Валентин Васильевич 

Седов)



Индоевропейцы

• Первоначальное 
заселение 
Средней Европы 
индоевропейцами  
относится к                                 
III тыс. до н.э.



Дифференциация 
индоевропейцев

• Распад индоевропейского языка – 
многоактный процесс, растянувшийся 
на тысячелетия

• В то время как анатолийские, 
индоиранские, армянский и 
греческий языки отделились от 
остальных индоевропейских и 
развивались как самостоятельные, 
италийского, кельтского, 
германского, славянского и 
балтского языков еще не 
существовало.



Схема дифференциации 
индоевропейцев 



Древнеевропейцы
В Центральной Европе во II тыс. до н.э. 

существовала этноязыковая общность, 
названная древнеевропейцы: кельты, 
италики, венеты, германцы, балты и 
славяне

Древнеевропейцы выработали общую 
терминологию в области сельского 
хозяйства, ремесла, социальных 
отношений и религии

Расселение: - Средняя Европа, 
севернее Альп



Древнеевропейцы по данным 
археологии

Культурно-историческая общность 

полей погребальных урн
(от Рейна до Вислы)

1250-1200 – 800-600 гг. до н.э.

Культура курганных погребений
1500-1250 – 1200 гг. до н.э

Единообразный быт, домостроительство, 
обрядность, экономика, духовная жизнь 



Дифференциация древнеевропейцев, 
на этапе перехода 

от бронзового к железному веку

Кельты

Германцы

Иллирийцы

Венеты

Западный гальштат, VIII-V вв. до н.э. 

Восточный гальштат, VII-IV вв. до н.э.

Культура эсте, 950-183 гг. до н.э.

Ясторфская культура, 600-300 до н.э.

Славяне
Культура 

подклешевых погребений, 
400-100 гг. до н.э.

Междуречье Одера и Вислы



Расселение древнеевропейцев и 
образование новых этносов 

В

Г Д
Е Ж

З

И

К



Древнеевропейцы
• Ареалы:

• В – западногальштатской культуры
• Г – ясторфской  культуры
• Д – культуры подклешевых погребений
• Е – поморской культуры
• Ж – западнобалтских курганов
• З – культуры италийских племен
• И – восточногальштатской культуры
• К – культуры эсте



Возникновение славянского
языка и этноса

Культура подклешевых погребений

Контакты славян

Западные 
балтыГерманцы Скифы

Пшеворская культура, I тыс. до .н.э

Кельты

а - южная 
диалектно-этнографическая

группа славян

б - северная 
диалектно-этнографическая

группа славян



Разделение праславян
конец  I тыс. до н.э. – IV в.н.э.

• Северные славяне стали основой для 
формирования польской народности, 
балтийских славян и северновелико-
русов

• Южные группы славян и антская 
ветвь в основном заселяли Балканский 
полуостров, Южную Россию и Северное 
Причерноморье



Славяне в римское 
время 

А

Б
В

Г
Д



Ареалы 
расселения

• А – северного варианта пшеворской культуры
• Б – южного варианта пшеворской культуры
• В – расселения кельтов в эпоху латена
• Г – расселения сарматских и поздне-скифских 

культур в до расселения в Северном 
Причерноморье славян и готов

• Д – подольско-днепровский вариант 
черняховской культуры

• Е – общая граница ареала черняховской 
культуры



Славяне в римское время
• Первые упоминания славян античными 

авторами («венеты», «венеды») – I-II вв. 
н.э.

• Венедами называли славян германцы и 
прибалтийские финны – эстонцы, карелы, 
вепсы, финны

• Венеты – «многочисленное племя», 
расселившееся «от истоков Вистулы              
(Вислы) на огромных пространствах»             



Славяне в римское 
время• Области, занятые славянами в римское 

время, не имели естественных рубежей. 
Туда неоднократно вторгались 
различные племена германцев

• Римскими изделиями – керамикой, 
металлическими изделиями – 

•            пользовались и славяне, 
•            и германцы            



Славяне в римское 
времяСлавянский этнос доминировал в 

бассейнах Вислы и Одера
Славяне расширили свою территорию 

в южном и юго-восточном 
направлениях

   Направления миграции: 
   - верховье  Днестра и Волынь, 
   - лесостепное междуречье Днестра и   

Днепра, 
   - Северное Причерноморье
       (черняховская культура)



Славяне в римское 
время

• В ареале полиэтничной 
черняховской культуры выделяются 
территориии вестготов (междуречье 
нижнего Дуная и Днепра) и остготов 
(нижнее Поднепровье)   -  Готия в 
римских источниках          



Славяне в римское 
время

Анты, упоминаемые в римских трудах VI-VII вв. 
заселяли область между Днестром и Днепром

Антское общество в позднеримское время 
было социально расслоенным и 
соответствовало зрелым формам военной 
демократии

Анты создали раннегосударственное 
образование во главе с вождем

             

Готский король Винитарий разгромил
антов и казнил их князя Божа (Буса) и 

70 старейшин



Славяне в римское 
времяНа определенном этапе славяне проживали по 

соседству с римским миром и освоили целый ряд 
элементов его культуры:

     - наименование календарных циклов (коляда, 
русалии и т.п.),

     - сосуды изготовлялись в соответствии с 
римскими мерами (квадрантала – «четверик» - 26,3 л – 
до 1924 г.),

     - знакомство с водяными мельницами, орудиями 
земледельческого труда, характерного для римлян,

      - знакомство с римскими технологиями в 
                строительстве, обработке металлов, 
                дерева и др.        



Славяне в римское время
В конце IV в. развитие провинциальноримских 

культур прервалось нашествием гуннов. 
Северное Причерноморье и области к северу от 

Карпат были разорены:
- перестали функционировать ремесленные центры
- мастера-ремесленники или погибли во время 

нашествия, или ушли вместе с гуннами на Запад. 
- остались лишь «странствующие ремесленники»

     

                  Упадок культуры, быта и экономики.



Славяне в римское время
Конец IV в. 

Развитие 
провинциальноримских

культур – 
пшеворской и 
черняховской

прервалось 
нашествием гуннов

Резкое 
похолодание в Европе:

рост увлажненности 
почвы,

увеличение осадков
повышение уровня 

рек и озер
разрастание болот

Великая славянская миграция
Из Висло-
Одерского 

региона

На Восточно-Европейскую 
равнину



Расселение славян в начале средневековья (V-VII 
вв.) 



Великая славянская 
миграция

Верхняя и средняя 
Эльба на западе, 

Волынь 
и Припятское Полесье –

на востоке
-  пражско-корчаковская

культура
На Среднем Дунае, 

от Вены  и Далмации до
Потисья

- Аварская культура.
Аварский каганат 

На севере Висло-Одерского
бассейна – 

суковско-дзедицкая 
культура

С 578-581 гг. –
славяне начинают 
осваивать Грецию

В VII в. славяне 
проникли 

на острова 
Эгейского и 

Средиземноморского 
морей, в  районы

Малой Азии



Великая славянская 
миграция

Междуречье Днестра и 
Днепра –

пеньковская культура, 
Среднее Поднепровье

(до Северного Донца и Дуная)
ипотешти-кындештская

культура

Междуречье Волги и 
Клязьмы – 

мерянская культура

Север Восточно-Европейской равнины

Псковско-Ильменский край
культура 

псковских длинных курганов
(кривичи псковские),

древности узменского типа
(словене ильменские)

Полоцкое Подвинье и 
Смоленское Поднепровье

тушемлинская культура
(смоленско-полоцкие 

кривичи)

От Самарской Луки до 
Нижней Камы –

именьковская культура



Расселение славян на обширных 
пространствах Европы,

их активное взаимодействие 
с другими этносами

нарушили общеславянские процессы
и заложили основы становления

отдельных славянских языков и этносов

В V-VII вв. завершается 
последний 

период праславянской истории



Распад единого славянского 
этноса

• К концу Великого переселения народов» 
(III-VII вв. н.э.), частью которого была и 
«Великая славянская миграция» славяне 
занимали огромную территорию 
Центральной и Восточной Европы и 
представляли собой единый суперэтнос.

• На рубеже VII-VIII вв. этот суперэтнос под 
воздействием внутренних и внешних 
факторов, в частности острой борьбы с 
воинственными германскими племенами, 
распался на 3 больших локальных группы.



Славяне как этно-культурное сообщество 
вышли  на историческую арену в V-VIII вв. н.э.

Поляки,
чехи,

словаки

Болгары,
сербы,

хорваты,
черногор

цы

Белорусы
,

русские,
украинцы

Западн
ые Южные Восточ

ные

Разделение славянских языков 
1300 лет назад или в VI-VII вв. н.э.



ДНК-генеалогия
о происхождении 

славян
 (Анатолий Алексеевич 

Клёсов)



ДНК-генеалогия
• У каждого 

человека «на 
манжетах 
ДНК», в 
негенных 
областях ДНК, 
находится 
«записная 
книжка 
человечества
». Клёсов Анатолий Алексеевич



ДНК-генеалогия
• Генетические исследования показывают, 

что все современные люди происходят от 
одного мужчины, жившего примерно 150 000 
лет назад. Его назвали Y-хромосомный 
или генетический Адам. 

• Всех ныне живущих мужчин, потомков этого 
Y-хромосомного Адама, жившего в Африке, 
делят на 20 генетических родов 
(гаплогрупп). Для удобства эти группы 
обозначают латинскими буквами от A до T. 



Гаплогруппы по международной 
базе данных Y-Search

• монголоидная – С, 
• ирано-кавказская – G, 
• индийские – H, L, и R2
• ближневосточная – J1,
• средиземноморская – J2, 
• восточно-азиатская – О, 
• сибирская – Q, 
• восточноевропейская (арийская) – R1a1, 
• западноевропейская – R1b1 (кельты), 
• угро-финская – N1 (N1с), 
• балтийская – I1. 



ДНК-генеалогия
• Каждая из этих групп определяется 

специфической мутацией (SNP - «снип»). 
Такая мутация происходит на каком-либо 
участке Y-хромосомы и передаётся всем 
мужским потомкам человека, у которого 
она произошла. 

• Со временем появляются новые SNP-
мутации уже внутри гаплогрупп, и таким 
образом древо человечества 
разветвляется на всё более мелкие ветви.



ДНК-генеалогия
• В ней в виде набора особых 

последовательностей нуклеотидов 
записана история наших предков на 
миллионы лет назад.

•  Эта история в наших ДНК усыпана 
реперными отметками по шкале 
времени.

• Эти отметки, или насечки, даны 
мутациями в ДНК. 



ДНК-генеалогия
• Последовательность нуклеотидов  в  Y-

хромосоме называется гаплотипом 
человека. 

• Гаплотип - это своеобразный цифровой 
код исследуемых участков (маркёров) Y-
хромосомы.

• У каждого – свой гаплотип, который 
можно назвать индивидуальным 
«паспортом» каждого человека. 

• Этот паспорт передается по наследству 



ДНК-генеалогия
• Каждый мужчина обладает наследственным 

генетическим  паспортом, который несёт в 
себе Y-хромосома, где имеются 
определённые  участки, в которых 
постепенно, раз в несколько поколений, в 
нуклеотидах  накапливаются мутации. 

• Y-хромосома – единственная из всех 46 
хромосом , которая передаётся от  отца к 
сыну, и далее к каждому очередному сыну по 
цепочке времён длиной в  десятки тысяч лет. 
Сын получает Y-хромосому от отца точно 
такую же,  какую тот получил от своего отца.



ДНК-генеалогия
• Гаплотип -  индивидуальный  генетический 

паспорт представителя гаплогруппы мужского  
пола,  отличающийся от других 
представителей одного рода (гаплогруппы),  
мутациями Y-хромосомы, произошедшими на 
протяжении длительного времени.  Гаплотип – 
это не национальность, гаплотип – 
унаследованность.  

• Гаплогруппа - мужская группа населения 
одного рода, имеющая общего генетического  
предка по результатам тестирования Y-
хромосомы.



ДНК-генеалогия
• Принадлежность к роду, или к гаплогруппе, 

определяется мутациями в  определённых 
нуклеотидах Y-хромосом.

• Каждый из нас  носит определённую метку в ДНК. 

• Гаплогруппы навсегда привязывают  носителя 
гаплотипа к определённому человеческому роду, в 
начале которого  был патриарх рода, потомство 
которого выжило и живёт в наши дни, в  отличие от 
миллионов других оборвавшихся генеалогических 
линий. 

• Эта  метка в наших ДНК оказывается бесценной 
для историков, лингвистов,  антропологов, потому 
что эта метка не «ассимилируется», как  
ассимилируются носители языков, генов, носители 
разных культур.



Предковая 
гаплогруппа

• гаплогруппа – это знак этнической 
общности 

• определяется конкретными мутациями 
в определенных нуклеотидах Y-
хромосомы

• гаплогруппа – это не только гаплотипы, 
но и дополнительные уникальные 
мутации 



Предковая 
гаплогруппа

• мутации в  «генеалогических» 
гаплотипах организму просто 
незаметны 

• по числу мутаций в гаплотипах 
можно рассчитать, когда жил общий 
предок группы людей, гаплотипы 
которых рассматриваем



Предковая 
гаплогруппа

• чем больше мутаций в гаплотипах 
группы людей – тем древнее их общий 
предок. 

• мутации в гаплотипе происходят со 
скоростью одна мутация примерно в 
22 поколения, то есть в среднем раз в 
550 лет.

• каждый имеет свои индивидуальные 
мутации, но гаплотип предка на всех 
один



Предковая 

гаплогруппа
• каждый носит определенную метку в ДНК. 

Эта метка в мужском потомстве 
неистребима, она может быть истреблена 
только вместе с самим потомством.

• эта метка – не есть показатель некой 
«породы» человека, она не связана с 
генами и не имеет к ним отношения



Предковая 
гаплогруппа

• Гаплогруппы не определяют форму 
черепа или носа, цвет волос, физические 
или умственные характеристики человека.

• Но они привязывают носителя 
гаплотипа к определенному 
человеческому роду, в начале которого 
был патриарх рода («хромосомный 
Адам»), потомство которого выжило и 
живет в наши дни, в отличие от миллионов 
других оборвавшихся генеалогических 
линий 



Предковая 
гаплогруппа

• Гаплогруппы не ассимилируются.

• Гаплогруппа (род)  образовалась до 
возникновения языка, государства, нации, 
церкви и т.п.

• У каждой этнической группы свой 
гаплотип, у каждой семьи  свой.

• Известно 20 основных гаплогрупп  (от A 
до Т), несколько десятков подгрупп



Предковая гаплогруппа 
восточных славян

• R1a1- предковая гаплогруппа восточных 
славян (ариев)

• Среди жителей России, Украины и 
Белоруссии доля людей с гаплогруппой 
R1a1 достигает от 45 до 70%,  в старинных 
городах –  до 80%

• общий предок русских и украинских 
восточных славян, рода R1a1, жил 4900 лет 
назад. 



Происхождение праславян
Африка

100-80 тыс. лет
 назад

60 тыс. лет
назад

Аравийский 
полуостров

 45 тыс. лет 
назад

Месопотамия
(C-R)

(F
-R

)



Происхождение праславян
40 тыс. лет

назад
озера Ван и 

Урмия

40-35 тыс. лет
назад

Афганистан
- Памир

30 тыс. лет 
назад

Средняя Азия
(P-R)

(K-R)



Происхождение славян
25 тыс. дет назад

(R) – (R1)
Южная Сибирь

12 тыс. лет назад
R1a1- арии

Балканы, 
Динарские 

Альпы
Адриатика

(Босния, Сербия, 
Косово)

6 тыс. лет назад
Великое 

переселение
народов



6 тыс. лет назад или
на рубеже 4-3 тыс. до н.э.

Переход 
от присваивающего хозяйства 
к производящему хозяйству:

-земледелие, 
-скотоводство

- колесо
- гончарный круг

- прялка, ткацкий станок

Неолитическая 
революция



Расселение праславян-
ариев

Динарские 
Альпы
Сербия. 
Босния.
Косово

Ирландия-
5200 

Британия-
4800 

Шотландия-
4300 лет 
назад

Северные 
Карпаты.
Буковина

(г.Черновцы)
Трипольская

культура.
Праславяне.
6000 тыс. лет

назад

Венгрия-5000 
Германия- 4800 
Норвегия- 4300 

Швеция- 4250 лет 
назад

Чехия, 
Словакия,

Польша-460
0-4200

лет назад

Малая 
Азия-

4600 лет
назад



Доля носителей гаплогруппы R1a1 
в населении стран

страна % страна %
Германия 18-30 Албания 10
Норвегия 18-25 Греция 8-11
Швеция 17 Болгария 12-15
Англия 2-9 Венгрия 25
Молдавия 22-39 Исландия 23
Ирландия 2-4 Дания, Сербия 14-17
Польша 57-64 Чехия, Словакия 40

Италия, Голландия 4 Босния, 
Швейцария 15-25

Латвия 41 Эстония 32-37
Индия 16 Литва 34-38





Расселение праславян

Укр
аина

Карпаты, 
 6000 тыс. 

лет
Трипольская

культура

Россия

Белоруссия



Трипольское 
поселение



Расселение праславян 
(ариев)

4000-3800
лет назад

Южный Урал, 
города Аркаим, 

Синташту

3600-3500
 лет назад Индия

16% населения Индии – 
носители гаплогруппы R1a1,
 45% - среди высшей касты

- брахманов



Восточная Европа в X – первой 
половине XI в.



Угро-финны

N1c
гаплогруппа

чудь, 
водь, 

 голядь, 
весь, 
ливы, 
меря, 

мурома, 
корела, 
мордва, 

латгаллы, 
эсты, 

Носителей  
гаплогруппы N1c
 в России – 14%,  

на севере России -  36%,
в средней полосе - 16%,

на юге -  до 10%

3500-3200 лет назад



ДНК-генеалогия
• Исследование 2006 г. показало, что 

практически все, кто, согласно 
документальным источникам считаются 
потомками Владимира Мономаха: 
Вадбольский,  Лобанов-Ростовский, 
Гагарин, Шаховский, Кропоткин, Хилков и 
Ржевский принадлежат  к гаплогруппе 
N1c1, а точнее к субкладу этой 
гаплогруппы N1c1d1.  

• Предок Рюриковичей N1c1, кем бы он ни 
был, происходил из Швеции. 



Город
Доля в населении города

восточных
(R1a1)

южных
(I1b)

северных
(N)

Архангельск 38 41 21
Вологда 61 26 9
Москва 69 28 3
Киев 73 27 -
Тверь 76 16 8
Псков 52 16 32
Новгород 70 16 14
Гродно 88 12 -
Смоленск 81 15 4



2. 
Общественный 

и 
хозяйственный 

строй 
восточных 

славян



Ф. Энгельс. «Происхождение семьи, 
частной собственности и 

государства»

Родовая община

Соседская 
община

Частная 
собственность

Государство



Общественный строй: 
характер восточнославянской общины

• Еще в период 
«Киевского» 
государства в 
недрах 
восточнославянско
го общества 
сохранялись 
кровнородственн
ые отношения

• Основой 
восточнославянско
го общества была 
родовая община и 
большая 
патриархальная 
семья

• Фиксируют процесс перехода 
накануне образования 
Древнерусского государства 
(рубеж VIII-IX вв.) от родовой 
общины к соседской.

С. Юшков
И.Фроянов

Б.Греков, Б. 
Рыбаков, О.Рапов, 

М.Свердлов

• Многоукладность 
общественного строя восточных 
славян (и родовая община, и 
соседско-родовая, и соседская с 
большими и малыми семьями).

В.Мавродин, Я.Щапов,
Л.Данилова, В.

Горемыкин



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины

• НО: не найдено больших жилищ 
(патронимий) применительно к VI-XII вв. 
Жилище – 20 кв.м.

Б. А. Тимощук

VI-VII вв. 
Кровнородственная община с большой 

патриархальной семьей
VIII-IX вв.

Соседская община с большой патриархальной 
семьей

IX-XII вв.
Территориальная община с малой семьей



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины

• К моменту распада единого 
славянского этноса, 
восточные славяне уже 
давно миновали стадию 
«дикости» и, в отличие от 
соседних германцев и 
степняков, жили в рамках 
соседской 
(территориальной) 
общины, основу которой 
составляла малая семья.

А.Кузьмин, С.
Перевезенцев, Г.

Артамонов

Аполлон Григорьевич 
КУЗЬМИН,
1928-2004 



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины
1. В составе 

восточнославянского 
этноса существовали 
как минимум два 
антропологических 
типа

2. Малый размер жилищ 
во всех известных и 
точно установленных 
славянских 
археологических 
культурах

3. Длительное 
отсутствие 
родовых 
славянских 
генеалогий, 
характерных для 
германцев, 
длительное время 
проживших в 
кровнородственной 
общине

4. Многоженство 
славян в 
дохристианскую 
эпоху.

?



Общественный строй восточных 
славян

• Большая семья 
патронимия

• Кровнородственная 
община

• Коммерческий брак – 
родители 
договаривались о браке 
(брак - сделка)

• Нет многоженства
• Трупоположение

• Малая семья
• Территориальная 

община
• На языческих 

игрищах  сами 
устраивали свою 
личную жизнь

• Многоженство
• Трупосожжение

Поляне Славяне

Поляне 
≠славяне



Общественный строй: 
эпоха «военной демократии»

• Льюис Генри 
МОРГАН,   
1818-1881

• «Военная демократия» – это 
горизонтально организованная 
политическая структура в 
которой сосуществуют три 
равноправных органа 
управления: 

• народное собрание или 
собрание воинов, 

• совет старейшин и 

• вождь.

• Это первичная форма 
политогенеза, т.е. образования 
государства



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины

• Слияние нескольких родственных 
восточнославянских племен в более крупные 
племенные союзы-княжения = ранние 
государственные образования.

• Сложились раньше вокняжения каких-либо 
династий.

• Государственная власть носила потестарный 
(доклассовый) характер.

С. Юшков, А.Кузьмин,
П.Третьяков, М. 

Свердлов



Потестарная власть
(догосударственная)

Совет 
старейшин

Вождь Жрецы

Народное собрание племени

Военный
руководитель

Посредничеств
о

между людьми 
и богами

Общее
руководство, 

согласование,
споры между

родами



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины

• Племенные 
княжения – 
переходная 
политическая 
форма от 
первобытнообщинног
о строя к классовому

• Перед угрозой хазар 
возник «союз 
союзов».

Б.Рыбаков, В. 
Мавродин, И.Фроянов, 

А.Горский



Общественный строй: 
характер восточнославянской 

общины

• «племенные союзы» – научная фикция.
• На смену «военной демократии» приходит 

иерархическая форма управления – «вождество».
• Власть князя – выборная, но имеет клановый 

теократический характер и возвышается над 
народным вече и советом старейшин.

• Существует социальное и имущественное 
неравенство, но отсутствует аппарат насилия и 
принуждения.

• На базе «вождеств» возникает «дружинное 
государство».

А.Дворниченко,  Е. Пчелов



Хозяйственный строй восточных 
славян

Охота

Бортничество

Рыболовство

Земледелие

Рожь, просо,
ячмень, 

пшеница,
лен, конопля,

гречиха

Репа, капуста,
свекла, 

морковь,
редька, чеснок

 и др.

Подсечно-огневое

ПереложноеСкотоводств
о

Свиньи, крупный и 
и мелкий рогатый скот, 

лошади

Торговля

Из варяг в греки, рубеж VIII-IX вв.

Из варяг в персы, 2-я пол. VIII в. 

Мед, воск



Хозяйственный строй 
восточных славян

• Е.Шмурло, Н. Рожков, М. Покровский 
считали, что восточные славяне вели 
кочевой образ жизни. Главную роль 
играло скотоводство, лесные и водные 
промыслы.

• А. Сахаров, М. Свердлов – в VII-VIII вв. 
подсечное земледелие у восточных 
славян стало активно вытесняться двух 
или трехпольной системой 
земледелия.



Хозяйственный строй восточных 
славян

• Небольшие деревянные или глинобитные поселки по 
берегам малых и больших рек – «кормящий ландшафт».



Хозяйственный строй восточных 
славян• Эпоха «военной демократии» - время «второго 

общественного разделения труда»: отделения 
ремесла от других видов хозяйственной 
деятельности

• Ремесла: кузнечное, литейное, гончарное, 
кожевенное и ювелирное.

• Возникновение городов.
• Б. Рыбаков, П. Толочко, Б. Тимощук – VI-VIII вв.
• М.Тихомиров, А. Кузьмин, В. Седов - вторая 

половина IX в.
• Практически все древнерусские города возникли в 

результате синойкизма, т.е. слияния нескольких 
небольших поселений в крупный 
административный или торгово-ремесленный 
центр.



Город
а

1. Резиденции князей-правителей племенных союзов и 
культовые центры (И.Фроянов, А.Дворниченко)

2. Центры волостных общин (А.Кузьмин, Г. Артамонов)
3. Центры международной торговли (Г.Лебедев, Е.

Носов)
• Племенные центры не смогли перерасти в 

полноценнные города ( В.Мавродин, М. Свердлов, Н.
Котляр, А. Горский)

• Переросли в полноценнные города, где сохранились 
княжеские столы (В.Петрухин, И.Фроянов, П.Толочко).



3. Религиозные 
верования 
восточных  

славян



Этапы восточнославянского 
язычества

Фетишизм (анимизм) – обожествление и поклонение 
предметам или явлениям, которые окружали (камням, 

рощам и пр.)

Тотемизм – вера в то, что человеческий род происходит 
от различных видов животных и птиц (вепрей, оленей, 

волков и пр.)

Политеизм – вера в богов и умерших предков.

Полидемонизм – обожествление водяных, лесных и 
полевых духов (упырей, береговинь, леших, домовых и 

пр.)



Верования восточных 
славян

Язычество

Поклонение силам природы Культ предков

Высшие божества
Низшие божества

Перун

Дажьдбо
г

Стрибог

Велес

Мокошь

Сварог

Домовые, 
водяные,

лешие и пр.



Славянские боги
• Хорос (лето-осень), Ярило (весна-лето), 

Даждьбог  (зима-весна), Ясень (осень-
зима) – бог солнца в зависимости от 
времени года

• Перун – бог грома, молнии, грозы и войны
• Сварог – бог огня
• Стрибог – бог ветра и вихрь
• Велес – бог покровитель скотоводства, 

торговли и богатства, бог мудрости
• Мокошь – богиня плодородия и 

благоденствия, воды, обрегавшая женскую 
часть хозяйства

• Симаргл – бог подземного мира, 
охраняющий семена и посевы





• Отличительной 
чертой 
славянского 
язычества было 
отсутствие 
человеческих 
жертвоприношени
й.

• Князья – 
«духовные 
пастыри»

• Ведали культом 
кудесники и 
волхвы




