
Древние славяне

история 
раннесредневековых славян 

с VI по VIII вв. 



Этногенез славян
► Этногене́з славя́н — процесс формирования 

древнеславянской этнической общности, приведший к 
выделению славян из конгломерата индоевропейских 
племён.В настоящее время не существует общепризнанной 
версии формирования славянского этноса. Славяне как 
сформировавшийся народ впервые были зафиксированы в 
византийских письменных источниках середины VI века. 
Ретроспективно эти источники упоминают о славянских 
племенах в IV веке. Более ранние сведения относятся к 
народам, которые могли принимать участие в этногенезе 
славян, однако степень этого участия варьируется в 
различных исторических реконструкциях. Самые ранние 
письменные свидетельства византийских авторов VI века 
имеют дело с уже сложившимся народом, разделённым на 
склавинов и антов. Упоминания о венедах как предках 
славян (или отдельном славянском племени) имеют 
ретроспективный характер. Свидетельства авторов римской 
эпохи (I—II вв.) о венедах не позволяют связать их с какой-
либо достоверно славянской археологической культурой. 





Древнеславянские народы
Восточные славяне Поляне; северяне ; дреговичи ; 

полочане ; радимичи ; вятичи 
ильменские словене ; бужане,или 
дулебы ( с Х в. - волыняне ); белые 
хорваты ; уличи и тиверцы 

Западные славяне кашубы 
лужичане (сорбы) 
поляки 
словаки 
чехи 
вятичи 
радимичи 
кривичи 
древане 
лютичи (военно-племенной союз) 
ратари словинцы смолинцы, лужичане лужицкие сербы 
(военно-племенной союз) 

Южные славяне болгары македонцы 
сербычерногорцы горанцы хорваты 
боснийцы (бошняки) словенцы 



Древнеславянские боги

► Сварог был у славян 
богом Неба, отцом всего 
сущего. Сварог - отец 
ряда богов (Перун, 
Даждьбог-Радегаст, 
Огонь-Рарог-Семаргл); 
бог огненной стихии, 
творец, соотносимый с 
Гефестом орфической 
традиции и с 
ригведовским 
Тваштаром. 



► Славянским громовержцем был 
Перун. Его культ является одним 
из древнейших и восходит еще к 
3 тысячелетию до н. э., когда 
воинственные иноевропейцы 
(арии) на боевых колесницах, 
обладавшие бронзовым оружием, 
подчиняли себе соседние 
племена. 

► Перун был в большей степени 
богом-воином, чем воплощение 
оплодотворяющих землю 
весенних гроз, поэтому 
неудивительно, что вплоть до X в. 
- времени военных роходов 
киевлян - его культ не занимал 
центрального места, а в 
некоторых областях славянского 
мира был вообще неизвестен. 



► Богом плодородия, связанным с 
Навью (нижним миром), был Велес 
(Волос). Имя Велеса восходит к 
древнейшему корню "вел" со 
значением "мертвый". Но 
поскольку с миром мертвых 
связывались представления о 
магической силе, обладатель 
которой подчиняет себе людей, то 
этот же корень означает 
могущество и встречается в словах 
"власть", "велеть", "владеть","
великий". Нисхождение в иной мир 
приносит герою всеведение, 
особую мудрость, нередко 
связанную с поэтическими 
особенностями, поэтому Велес - 
одновременно бог мудрости и 
поэзии (вещий певец Боян в 
"Слове о полку Игореве" назван 
внуком "внуком Велеса"). 



Чернобог 
► Повелитель Нави, Пекельного 

царства, Тьмы - есть могучий 
властитель Чернобог. Велика власть 
Черного бога, стремится он 
повергнуть Светлых богов и 
подчинить все своей власти, сковать 
вечным холодом. Вечным оппонентом 
Чернобога является Белобог, 
воплощение сил Яви. Вечно бьются 
они и ни один не может одержать 
решающей победы. Но раз в год 
Чернобог превращается в сияющего 
златовласого Белобога и ведет 
ожесточенную борьбу с Богом Тьмы (с 
самим собой). Так в мифе 
проиллюстрирована взаимосвязь и 
цикличность света и тьмы. 



Быт древних славян
► Потрясения, связанные с Великим переселением народов, начавшимся с гуннского 

вторжения во времена Германариха и Божа, отрицательно сказались на развитии 
материальной культуры славян, даже больше чем на германской или римской 
провинциальной. Так, в приписываемой славянам пражско-корчакской культуре 
практически полностью исчезает и уступает место лепной изготовленная на гончарном 
круге посуда (составляет от 1 до 15 % находок), бывшая характерной для 
предшествующих ей пшеворской и черняховской культур, предположительно также 
отчасти славянских.

► Однако если родиной праславян считать не явно германскую пшеворскую и смешанную 
германско-сарматско-провинциально-римскую черняховскую культуру (готское 
государство Ойюм), а киевскую культуру (к северу от черняховской), а до неё, в 1-м 
тысячелетии до н. э. — вероятно, милоградскую, юхновскую и другие культуры (по 
видимому, с влиянием зарубинецкой), то никакого упадка и резкого изменения образа 
жизни, уровня технического развития и т. д. в пражско-корчаскской и пеньковской 
культурах не наблюдается.

► Основой экономики было земледелие, среди возделываемых культур в разных регионах 
преобладала пшеница либо просо, выращивались также ячмень, рожь, овёс. Вторым 
главным занятием славян было разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, кур и 
уток.

► Населённые пункты были преимущественно не укреплённые, состоящие из 8-20 домов (до 
92), в ряде регионов они располагались гнёздами на расстоянии 300−400 м. Гнёзда 
находились на удалении в несколько км. друг от друга. Жилища — полуземлянки, 
площадью 8-20 м², углублёные в землю на 0,5−1 м, с досчатым или обмазанным глиной 
полом. Стены — либо срубы, либо столбовые конструкции. Крыши двускатные с 
деревянным каркасом, крытым соломой. Неотъемлимой частью дома был очаг на западе 
славянских земель и печь на востоке. На севере, в области распространения славянской 
суковско-дзедзинской культуры, преобладали срубные полностью надземные постройки.



Социальный строй древних славян

► Основной ячейкой общества у славян являлась община, 
называемая в летописи «род». Судя по характеру 
жилищ и поселений, община состояла из семей, 
которые включали лишь ближайших родственников. 
Семейные обычаи у разных племен различались. 
Упоминаемые византийцами семейные порядки, похожи 
на обычаи полян, описанные «Повестью временных 
лет». Это были патриархальные нравы, с «утренними 
дарами» за невесту и ритуальными убийствами жен на 
могиле мужа. Другие племена практиковали 
полигамный брак с пережитками матриархата. 
Основным занятием общинников было земледелие. 
Ремесло носило домашний характер. 



Ранние направления экспансии
► В V веке на юге своего ареала пшеворская культура сменяется пражско-

корчакской, которая вначале ограничивалась верховьями Одера, Вислы 
и Днестра. Другая славянская археологическая культура — суковско-
дзедзинская — занимала среднее течение Одера. С VI века появляется 
и третья — пеньковская культура — от среднего течения Днестра до 
среднего течения Днепра и даже Северского Донца. В. В. Седов 
приписывает её антам, но надо заметить, что многие исследователи не 
считают её славянской.

► В VI веке пражско-корчакская культура продвигается на правобережье 
среднего Днепра. С этого времени можно уверенно считать эти земли 
населёнными славянами. В 530-х годах славяне начинают вытеснять с 
территории современной Чехии и верховий Эльбы остатки германского 
населения, окончательно заселяя эти места после ухода в 568 
лангобардов из Моравии в Италию.

► Обогнув Карпаты с юга, крупные массы славянского населения — 
носителей пражско-корчакской (склавинской) и пеньковской (антской) 
культур — проникают в VI веке в нижнее подунавье и междуречье 
Дуная и Днестра. Смешавшись с местным дако-романским населением, 
они образовали ипотешти-кындештскую культуру. Тут славяне 
столкнулись с Византийской империей и с этого времени непрерывно 
фигурируют в текстах византийских историков.



► Авторы:
► Шихов
► Шистеров
► 10а


